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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящий сборник представляет собой четвертый выпуск М е ж в е д о м с т в е н 
ного издания ' Н о в ы е виды древних растений и беспозвоночных С С С Р ' . П е р 
вые две книги были выпушены издательством ' Н е д р а * в 1 9 6 0 и 1 9 6 8 г г . , 
третья - и здательством ' Н а у к а ' в 1 9 7 2 г . 

В данном сборнике приведены описания 1 8 4 новых таксонов древних б е с 
позвоночных, и з них - 1 5 8 новых видов ( и подвидов ) , 2 2 новых родов и 3 
новых с е м е й с т в . Описаны преимущественно палеозойские беспозвоночные -
пахифлои ( 1 8 видов ) , строматопораты ( 6 видов, 1 род и 1 с е м е й с т в о ) , г е 
лиолитоидей ( 9 видов й 2 р о д а ) , ру го зы ( 1 1 видов, 1 род и 1 п о д с е м е й с т в о ) , 
двустворчатые моллюски ( 6 видов ) , мшанки ( 1 4 видов и 1 р о д ) , б е з з а м к о в ы е 
брахиоподы ( 7 видов и 1 р о д ) , замковые брахиоподы ( 3 4 вида и подвида и 
5 родовых кате г орий ) , трилобиты ( 2 7 видов и 5 родов ) , остракоды ( 1 7 в и 
дов и подвидов и 1 р о д ) , криноидеи ( 1 4 видов, 5 родов и 1 с е м е й с т в о ) ; и з 
мезо—кайнозойских беспозвоночных описаны: двустворчатые моллюски ( 4 вида) 
и замковые брахиоподы - теребратулиды ( 4 в и д а ) . 

Как и в предыдущих выпусках, основное внимание при оценке нового п а л е о н 
толо гического материала , предназначенного для публикации в настоящем с б о р 
нике, у д е л я л о с ь видам, названия которых вошли в литературу и в р е г и о н а л ь 
ные стратиграфические с х емы фанерозоя различных районов С С С Р . 

Работа написана 4 7 авторами, сотрудниками 2 2 организаций и ведомств 
Министерства г еологии С С С Р , Министерства высшего образования С С С Р и 
Академии наук С С С Р . 

Сбор материалов и подготовку рукописи к печати осуществляла р е д к о л л е 
гия в с о с таве сотрудников В С Е Г Е И и ПИН А Н С С С Р : Л . А . Невесской, А . Д . Г р и 
горьевой , Л . Д . Кипарисовой, Г. А . Стукалиной и А . Ф . Абушик. В редактировании 
отдельных разделов работы принимали участие М . А . Калмыкова фораминиферы), 
В.Д. Чехович ( г е л и о л и т о и д е й ) , В . Б . Горянов ( р у г о з ы ) , Л . Д . Кипарисова ( д в у с 
творчатые м о л л ю с к и ) , Л . А . Невесская (двустворчатые м о л л ю с к и ) , Л . В . Н е х о -
рошева (мшанки ) , А . Д . Григорьева ( брахиоподы) , Н.Е. Чернышева ( т р и л о б и т ы ) , 
А .Ф . Абушик ( о стракоды ) и Г .А. Стукалина (криноидеи ) . 

Описания новых видов в сборнике традиционно расположены в с и с т е м а т и ч е 
ском порядке и объединены в с т а т ь и . При систематизации материала для каж
дой группы беспозвоночных jиспользованы надродовые категории ( с е 
мейства, отряды и т . д . ) , как правило, общепринятых систем , изложенных в 
справочных руководствах 'Основы палеонтоло гии ' и " T r e a t i s e on I n v e r t e b r a t a 
P a l e o n t o l o g y " . В примечании в начале описания каждой группы указывается , 

какая с и с т е м а принята при описании новых видов, при э т о м отмечаются в с е 
необходимые с точки зрения автора или редактора дополнения или изменения,. 

Порядок описания новых таксонов в сборнике сохраняется таким же, каким 
он принят для предыдущих выпусков э т о г о типового издания. При э том с о д е р 
жание рубрик выдержано в форме, которую рекомендует 'Инструкция по описа 
нию ископаемых растительных и животных о р г а н и з м о в ' , составленная в 
1 9 7 1 г . по инициативе Научного Совета по проблеме ' П у т и и закономерности 
исторического развития животных и растительных о р г а н и з м о в ' . 

При описании новых видов п о с л е е г о названия и фамилии автора в л а тин 
ской транскрипции следует указание на т о , что э тот вид новый - s p . n o v . З а 
т е м приводится ссылка на е г о изображение в палеонтологических таблицах и 
текстовых иллюстрациях. Затем с л е д у е т объяснение этимологии" новых видовых 
названий. Как правило, они представляют собой латинизированные г ео графичес -



кие названия или латинские прилагательные и существительные , окончания 
которых грамматически согласованы с родовыми названиями. Для некоторых 
новых видов фораминифер, моллюсков и трилобитов возникла необходи
мость после ссылок на изображение привести синонимику, оформленную по к у с 
товому способу , при котором приводимые названия группируются в порядке 
старшинства. Выбранные названия новых видов закреплены указанием на т и п о 
вой экземпляр - голотип , е г о музейный номер, м е с т о хранения, местонахождение 
и стратиграфическое положение. Следующая за " г о л о т и п о м * рубрика ' м а т е р и а л * дает 
представление об объеме и характере изученной коллекции, поскольку содержит с в е 
дения о количестве изученных экземпляров, их сохранности и местонахождении. 
Рубрика ' о п и с а н и е ' д л я каждой группы составлена, как правило, по одному плану. 
Замеры основных параметров раковины либо включены в описание (для к о р а л 
лов, например ) , либо вынесены отдельно . Если изученный материал ограничен 
единичными экземплярами, т о приведены т о л ь к о размеры голотипа ; в случаях, 
когда показаны колебания параметров раковины, размеры голотипа выделены 
квадратными скобками. Для сокращения- текста, как и в предыдущих выпусках, 
приняты литературные обозначения параметров раковин,, объяснения которых 
даны в примечаниях в начале описания каждой группы. 

Описание видов заканчивается характеристикой индивидуальной и возрастной 
изменчивости, а для остракод - полового диморфизма. В следующей за ' о п и 
с а н и е м ' рубрике ' с р а в н е н и е ' , преследующей цель показать справедливость и 
обоснованность выделения ново го таксона, основное внимание уделено о т личи 
ям нового вида от наиболее близких представителей т о г о же рода. 'Сравнение* 
нередко сопровождается рубрикой ' з а м е ч а н и я ' , в которой находит пояснение 
приводимая для новых видов синонимика, важные для понимания справедливо
сти выделения нового вида таксономические сведения данные истории е г о и з у 
чения, интересные случаи внешнего сходства с видами других родов и т .п . 
Описание видов заключает рубрика ' м е с т о н а х о ж д е н и е ' , в которой указано м е с 
т о находок и сбора материала, послужившего основой для выделения нового 
вида, е г о стратиграфическое положение, указаны авторы сборов коллекций и 
год сборов . В тех случаях, когда местонахождения описываемых видов в ы х о 
дят з а пределы одного региона, приводится рубрика ' распространение ' , пока 
зывающая географический и временной ареал нового вида. 

Описания новых родовых категорий выполнены примерно по т о м у же плану. 
Он включает объяснение нового названия, указание на тип - типовой вид, е г о 
название, временное и географическое распространение, диагноз , характеристи
ку состава , дающую представление об объеме нового рода, сравнение, в к о т о 
ром обосновывается е г о выделение , и распространение во времени и в п р о с т 
ранстве . Этот же порядок описания распространяется и на описанные в с б о р 
нике новые семейства строматопорат , р у г о з и криноидеи. 

Описания новых таксонов по каждой группе сопровождаются списком цити
рованной литературы и иллюстрируются 3 2 палеонтологическими таблицами и 
2 6 текстовыми рисунками. 

В конце книги помещен алфавитный указатель , в котором названия описан
ных новых видовых категорий систематизированы в геохронологическом п о 
рядке . 

В процессе работы над рукописью возникала необходимость .консультаций по 
ряду вопросов, с которыми редколлегия обращалась к М . В . Куликову, И . П . М о 
розовой, М . А . Ржонсницкой, В .Е . Руженцеву, В .Н . Шиманскому, Л . М . У л и т и -
ной. Полезные замечания по номенклатуре новых видов получены от А . А . Шевы-
рева. 

В оформлении рукописи принимали участие Л . М . Донакова, Т . Н . Богданова, 
А . Я . Бергер , Э.К. Кружалина. В организации сборника и подготовки е г о к п у б 
ликации большая помощь была оказана В .Н . Верещагиным. 

Редакторам отдельных разделов, и в с ем перечисленным лицам, с о д е й с т в о 
вавшим подготовке сборника к печати, редколлегия выражает искреннюю и г л у 
бокую благодарность . > " 
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Д Р Е В Н И Х Б Е С П О З В О Н О Ч Н Ы Х 

Т И П P R O T O Z O A . П Р О С Т Е Й Ш И Е 

К Л А С С S A R C O D I N A . С А Р К О Д О В Ы Е 

П О Д К Л А С С F O R A M I N I F E R A . Ф О Р А МИН И Ф Е Р Ы 

М.И. СОСНИНА 
Новые поэднепермские пахифлон 

Южного Приморья 

О Т Р Я Д L A G E N I D A 

С Е М Е Й С Т В О N O D O S A R H D A E E H R E N B E R G , 1838 

Р о д Pachyphloia L a n g e , 1925, emend. Sosn ina , 1%0 

Pachyphloia minutissima Sosn ina , sp . nov.^ 

Т а б л . 1 , фиг. 8 - 1 6 

Н а з в а н и е в и д а от minutus - л ат . - весьма малый . 
Г о л о т и п - № 1 / 1 0 8 6 1 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Южное Приморье, 

долина р. Партизанской, гора Сенькина Шапка; верхняя пермь . зона Metado l io l ina 1е-
pida . 

М а т е р и а л . Более 1 0 0 различно ориентированных сечений из шести м е с 
тонахождений. 17 раковин расшлифованы методом последовательных и перпен 
дикулярных срезов с применением лаковых пленок. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая уплошенно-яйцевидной формы, в большом 
продольном (фронтальном) сечении округленно-клиновидная, почти сферическая, 
с с л е гка притуплённым у с т ь е в ы м концом и приостренным вершинным. В м а л о м 
продольном (медиальном ) сечении удлиненно-овальная, постепенно сужающаяся 
к вершинному у г лу ; в поперечном - линзовидная с просветами серий камер, 
расположенными прямолинейно. Боковые утолщения незначительные и наиболее 
четко выражены на поперечных сечениях. 

Р а з м е р ы : длина раковины 0 , 3 0 - 0 , 3 5 мм, максимальная ширина 0 , 3 2 -
0 , 3 4 мм, максимальная толщина 0 , 1 4 - 0 , 1 5 м м . Число камер 8 - 1 1 , чаще 
9 - 1 0 . Начальная камер » крохотная правильно шарообразных очертаний с н а 
ружным диаметром 0 , 0 4 - 0 , 0 5 , внутренним - 0 , 0 3 - 0 , 0 4 м м . Последующие 
камеры широкие умеренно объемлющие, в медиальном сечении серповидно-
изогнутой формы, сильно сближенные между собой. Высота просветов серий к а 
мер обычно в 2—3 раза меньше соответствующей толщины раковины. Стенка и з 
вестковая, стекловидная, многослойная, образованная путем наслоения стенок 
последующих камер; в срединной части раковины она достигает максимальной 
толщины ( 0 , 0 5 м м ) , образуя боковые утолщения. По направлению к перифери
ческому краю толщина стенки и в м е с т е с нею и боковые утолщения п о с т е п е н 
но уменьшаются и стенка становится тонкой однослойной. Септы длинные д у 
г ообразно -изо гнутые . У с т ь е конечное срединное л у ч и с т о е . Устьевая поверхность 
с лабо выпуклая. 

Описания пахифлой систематизированы по таксонам, принятым в справочном 
руководстве 'Основы п а л е о н т о л о г и и ' ( 1 9 5 9 ) . 

Здесь и далее - Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 
музей им. акад. Ф .Н. Чернышева. 



С р а в н е н и е . Описываемый вид относится к группе самых мелких пахифлой, 
характеризуется малыми размерами, относительно большим количеством с и л ь 
но сближенных между собой камер и незначительным развитием боковых у т о л -
шений. По форме поперечного сечения, боковым утолщениям и размерам обнару 
живает большое сходство с Pachyphloia s p . , описанной Л а н г е из поздней перми 
Суматры ( L a n g e , 1 9 2 5 , с тр . 2 3 3 , табл . I , фиг. 2 7 ) . Возможно, что эти формы 
относятся даже к одному и тому же виду. Однако решить этот вопрос в н а с т о я 
щее время не представляется возможным из - за отсутствия в работе Л а н г е 
продольных сечений, по которым устанавливаются важные систематические 
признаки, как-то размеры раковины (длина, ширина, т о лшина ) , количества камер, 
их форма и т . д . ) . От Рachyphloa ovata L a n g e ( т а м же, с тр . 2 3 1 , т а б л . 1 , ф и г . 2 4 
а , в ) , с которым новый вид имеет сходство по общим очертаниям раковины, 
отличается меньшими размерами, менее развитыми боковыми утолщениями и 
количеством камер. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, гора С е н ь к и -
на Шапка ( с б о р ы М.И.Сосниной 1 9 5 2 г . ) , хребет Лозовый, р. Икрянка ( с б о р ы 
Д . Ф . Масленникова 1 9 3 7 г . ) , район с . Новицкого ( с б о р ы Л .И.Доценко 1 9 6 5 г . ) , 
гора Сестра ( с боры Б.И. Васильева 1 9 5 9 г . ) ; б асе . р. Артемовки, гора Ф л а н г о 
вая ( с б о р ы М.И. Сосниной 1 9 5 2 г . ) . Верхняя пермь, зона Metadoliolina lepida, 
органогенные известняки. 

Pachyphloia gracilis Sosn ina , s p . nov. 

Т а б л . 1 , фиг. 6 , 7 

Н а з в а н и е в и д а от g r a c i l i s - л ат . - тоненький. 

Г о л о т и п - № 1 0 / 1 0 8 6 1 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Южное Приморье, 
долина р. Партизанской, гора Сенькина Шапка; верхняя пермь, зона Metado l io l ina l e 
p ida . 

М а т е р и а л . 1 7 различно ориентированных сечений из двух местонахожде 
ний. Две раковины расшлифованы методом перпендикулярных сре зов с п р и м е 
нением лаковых пленок. 

О п и с а н и е . Раковина тонкая маленькая с выпуклой срединной частью и 
очень тонкими, сильно оттянутыми боковыми концами; во фронтальном сечении 
широко-клиновидная с плоским или с ле гка вдавленным у с т ь е в ы м концом и б ы с т 
ро сужающимся-вершинным; в медиальном сечении - сигаровидная с тупым 
у с т ь е в ы м и приостренным начальным. Форма поперечного сечения в виде п л о с 
кой линзы, выпуклой в срединной части, сильно вытянутой и резко приострен-
ной в сторону периферического края. Просветы серий камер щелевидные, сле гка 
расширяющиеся к центру раковины, расположены почти с т р о г о по прямой линии. 

Р а з м е р ы : длина раковины до 0 , 5 5 - 0 , 6 0 м м , наибольшая ширина 0 , 3 6 -
0 , 4 1 мм, максимальная толщина 0 , 1 3 - 0 , 1 5 м м . Число камер 1 0 - 1 2 . Н а ч а л ь 
ная камера маленькая, сферической формы, наружный диаметр ее 0 , 0 6 5 мм, 
внутренний - 0 , 0 4 3 м м . Последующие широко объемлющие, в медиальном 
сечении в начале низкие щелевидные, сближенные между собой , а з а т е м м е д 
ленно и равномерно возрастающие в высоту; последние камеры относительно 
свободные, округленно-серповидных очертаний с высотою в 1 , 5 - 2 раза 
меньше ширины. Стенка известковая стекловидная многослойная , лучистая ( ? ) , 
максимальная толщина е е в срединной части раковины составляет 0 , 0 6 мм, к 
периферическому краю она быстро утончается и концы боковых сторон имеют 
тонкую, однослойную стенку . С е п т ы длинные ду гообразно -изо гнутые , на концах 
утолщены. У с т ь е конечное срединное л учистое . 

С р а в н е н и е . Среди известных представителей рода Pachyphloia изученный 
вид выделяется стройной сильно уплощенной формой раковины, тонким с т р о е 
нием скелетных образований, небольшими размерами, резкой оттянутостью 
боковых сторон и характером поперечных сечений. По оттянутости боковых с т о 
рон он несколько напоминает P . extensa S o s n i n a , описанную из поздней перми 
Приморья (Соснина, 1 9 6 7 , с т р . 6 7 , табл . Ш , фиг. 4 - 8 > табл . I V , фиг. 5 ) . 



В с е остальные признаки: размеры, число камер, форма их и расположение 
просветов серий камер, а также характер боковых утолщений свидетельствуют 
об их разной видовой принадлежности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, гора С е н ь к и -
на Шапка ( с б о р ы М.И. Сосниной 1 9 5 2 г . ) , район с . Новицкого ( с боры Л . И . Д о -
ценко 1 9 5 6 г . ) . Верхняя пермь, зона Metadol io l ina l ep ida , органогенные и з 
вестняки. 

Pachyphloia recurva So sn ina , sp . nov. 

Т а б л . 2 , фиг. 1 2 

Н а з в а н и е в и д а от r e cu rvus - лат . - з а гнутый . 
Г о л о т и п - N° 1 2 / 1 0 8 6 1 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Южное Приморье, д о 

лина р. Партизанской, гора Сестра ; верхняя пермь, зона Metadol io l ina l e p i d a . 
М а т е р и а л . 1 1 различно ориентированных сечений из двух местонахождений. 

3 раковины расшлифованы м е т о д о м перпендикулярных сре зов с применением 
лаковых пленок. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая относительно толстая уплощенно-яйцевид-
ной формы с выпуклой, р е зко отграниченной срединной частью и короткими 
тонкими боковыми сторонами, за гнутыми в диаметрально противоположных 
направлениях. В малом продольном (медиальном ) сечении субцилиндрическая, 
медленно расширяющаяся к у з к о закругленному у с т ь е в о м у концу. Вершинный 
конец короткий быстро суженный, часто резко приостренный. Поперечные 
сечения округленных очертаний с крючковатыми наружными краями, з а г н у т ы м и 
в противоположных направлениях. Просветы серий камер узкие в центральной 
( с т ержневой ) части щелевидно-линзовидных очертаний и с и г м о и д а л ь н о - з а г н у -
тые на концах. 

Р а з м е р ы : длина 0 , 7 4 - 0 , 8 0 мм, максимальная ширина 0 , 5 2 мм ( ? ) , м а к 
симальная толщина 0 , 2 1 - 0 , 2 7 м м . Число камер не менее 1 5 . Камеры низкие 
и не сильно объемляюшие, медленно возрастают в ширину и в высоту, в м е д и 
альных сечениях просветы их имеют трапецоидальные очертания с плоским 
или с л е г к а вогнутым основанием и заметно закругленные у вершинной их ч а с 
ти. Стенка известковая стекловатая многослойная лучистая ( ? ) , толстая в 
срединной ( с тержневой ) части и быстро утончающаяся к боковым сторонам. 
Максимальная ее толщина 0 , 0 8 6 м м . У с т ь е конечное, срединное лучистое с 
узким округлым просветом. 

С р а в н е н и е . По размерам , количеству камер и их плотному расположению 
изученный вид весьма напоминает Pachyphloia multiseptata L a n g e , описан
ную автором из поздней перми Суматры ( L a n g e , 1 9 2 5 , с тр . 2 3 2 , 
табл . I , фиг. 2 6 а, в ) , от которого , однако, он существенно о т л и ч а е т 
ся иной формой раковины, мошными боковыми утолщениями и резкой и з о г н у 
тостью боковых сторон. 

М е с т о н а х ож д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, гора С е н ь -
кина Шапка ( с боры М.И . Сосниной 1 9 5 2 г . ) , гора Сестра ( с б о р ы Б . И . Васильева 
1 9 5 9 г . ) . Верхняя пермь, зона Metadol io l ina l ep ida , органогенные известняки. 

Pachyphloia sphaerula Sosn ina , sp . nov. 

Т а б л . 3 , фиг. 6 - 1 1 

Н а з в а н и е в и д а от sphaera - л а т . - шар, орбита. 
Г о л о т и п - № 1 3 / 1 0 8 6 1 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Южное Приморье, д о 

лина р. Партизанской, р. Водопадная; верхняя пермь, зона Metadol io l ina l ep i da . 
М а т е р и а л . Свыше 6 0 различно ориентированных сечений. 6 раковин р а с -

шлицюваны м е т о д о м последовательных и перпендикулярных сре зов с применением 
лаковых пленок. Происходят из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина короткая широкая и относительно толстая , во фрон
тальном сечении.почти правильно сферическая, в медиальном - удлиненно -оваль 
ная, яйцевидная или биконическая. Поперечные сечения линэовидных очертаний 
с о с л е г к а оттянутым. и резко приостренным периферическим краем. Просветы 



серий камер умеренно широкие, расположены почти с т р о г о по прямой 
линии. 

Р а з м е р ы : длина 0 , 5 3 - 0 , 6 0 мм, ширина равна или немного больше длины, 
максимальная толщина 0 , 3 0 - 0 , 3 2 м м . Число камер 8 - 1 0 , чаще - 9 . Н а ч а л ь 
ная камера крупная, субсферической формы, с л е г к а сжатая по оси с м а к с и 
мальным наружным диаметром 0 , 1 1 - 0 , 1 3 м м и внутренним - 0 , 0 7 5 - 0 , 0 9 0 м м . 
Последующие камеры низкие, медленно возрастающие в высоту , сильно о б ъ е м 
лющие. Стенка известковая стекловидная многослойная лучистая , в срединной 
части раковины образует мощные боковые утолщения, которые по направлению 
к периферийному концу постепенно сужаются и сходят на нет . Максимальная 
толщина стенки 0 , 1 0 - 0 , 1 3 м м . Септы длинные ду гообразно -изо гнутые , около 
у с т ь е в з аметно утолщены. У с т ь е конечное срединное лучистое с к о р о т к о - о в а л ь 
ным отверстием . У с т ь е в а я поверхность широкая плоская или с л е г к а вдавленная 
во внутрь . 

С р а в н е н и е . Д л я нового вида характерными признаками являются: к о р о т 
кая широкая и сравнительно толстая раковина с почти правильно округлым 
продольным (фронтальным) с ечением . По этим признакам он л е г к о отличим от 
всех известных представителей рода. 

З а м е ч а н и я . П о форме поперечного сечения изученный вид напоминает 
пахифлою, описанную как Parapermodiscus gefoensis ( А . Миклухо -Маклай , 1 9 5 3 , 
стр . 1 2 9 , табл . V I , фиг. 4 ) . Однако отсутствие продольных сечений и краткое 
описание э т о г о вида не позволяют произвести исчерпывающего с ним сравнения. 
По приведенному изображению можно лишь сказать , что Pachyphloia gefoensis 
( A . M . - M a c l a y ) имеет значительно более крупные размеры, б о л е е мощные б о 
ковые утолщения, по—видимому, несколько иную форму раковины, значительно 
большее число камер и б о л е е широкие просветы их серий. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, р. Водопадная 
( с б о р ы М . И . Сосниной 1 9 5 2 г. ; Л . И . Доцёнко 1 9 5 6 г . ) , район с . Новицкого 
( с б о р ы Л . И . Доценко 1 9 5 6 г . ) , дер . Екатериновка и гора Сенькина Шапка 
( с б о р ы М . И . Сосниной 1 9 5 2 г . ) . Верхняя пермь, зона M e t a d o l i o l i n a l e p i d a , 
органогенные известняки. 

Pachyphloia flexuosa S o s n i n a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 , фиг. 1 - 1 1 

Pachyphloia s p . ; C o c H i n m , 1 9 6 0 , с тр . 1 0 6 - 1 1 5 , рис . 2 0 - 2 5 , 2 7 - 3 0 . 

Н а з в а н и е в и д а от f l e x u o s u s _ л а т . - извилистый. 
Г о л о т и п - № 1 9 / 1 0 8 6 1 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Южное Приморье, 

долина р. Партизанской, дер.Екатериновка; верхняя пермь, зона M e t a d o l i o l i n a l e p i d a . 
М а т е р и а л . Свыше 1 0 0 различно ориентированных сечений. 2 7 раковин 

расшлифованы методом последовательных и перпендикулярных сре зов с з а р и с о в 
ками и применением лаковых пленок. Происходят из двух местонахождений 
одного района. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенно—яйцевидной формы с утолщенной, резко 
отграниченной срединной ( с т ержневой ) частью и тонкими сильно оттянутыми 
и и зо гнутыми в диаметрально противоположных направлениях боковыми с т о р о 
нами. Во фронтальном сечении имеет весьма своеобразный вид: в центре к о н у с о 
видная срединная часть с притуплённым у с т ь е в ы м и плавно приостряющимся к 
начальной камере вершинным концом; с боков в виде 'водопадной с т р у и ' н и с п а 
дают концы сильно объемлющих камер ( т а б л . 2 , фиг. 1 ) . В продольных С е ч е 
ниях, прошедших через у с т ь е и одну из боковых сторон , вид раковины уже б л и 
зок к типично пахифлоеобразным, свойственным фронтальным сечениям ( т а б л . 2 , 
фиг. 1 1 ) , в поперечных с р е з а х - напоминает форму пропеллера с вздутой с р е 
динной частью и тонкими периферийными концами. 

Р а з м е р ы средние: длина 1 , 0 6 - 1 , 3 0 мм , чаще 1 , 2 0 - 1 , 2 7 , максимальная 
ширина 0 , 8 7 - 0 , 8 9 мм, толщина 0 , 3 0 м м . Число камер 1 8 - 2 4 , чаще 2 0 - 2 3 . 
Начальная камера сферическая, внутренний диаметр е е 0 , 0 4 2 - 0 , 0 6 8 м м , н а -



ружный - 0 , 0 5 3 - 0 , 0 8 4 м м . Значительно реже встречаются формы с б о л е е 
крупной начальной камерой, у которых внутренний диаметр равен 0 , 0 6 8 -
0 , 0 7 4 , наружный - 0 , 0 9 5 - 0 , 0 8 4 м м . Последующие камеры широкие сильно 
объемлющие, медленно и равномерно возрастают в высоту ; в малых продольных 
сечениях имеют трапецоидальные очертания с шириною примерно в два -три 
раза больше соответствующей высоты . Стенка известковая стекловатая м н о г о 
слойная, максимальная толщина е е в срединной части с о с тавляет 0 , 1 1 м м . 
Септы длинные ду гообразно -изо гнутые , в приустьевой части сильно утолщены; 
в фронтальных сечениях утолщения септ имеют вид субквадратных валиков, 
располагающихся по бокам у с т ь е в о г о отверстия. У с т ь е у з к о е конечное средин 
ное л у ч и с т о е . Устьевая поверхность широкая почти плоская или с ле гка в д а в 
ленная во внутрь. 

С р а в н е н и е . Д л я нового вида характерными признаками являются : тонкая 
стройная раковина с резко отграниченной срединной частью и тонкими сильно 
оттянутыми и изогнутыми в диаметрально противоположных направлениях б о к о 
выми сторонами. По этим признакам он л е г к о отличим от всех известных 
видов рода. По размерам, количеству камер, резкой оттянутости боковых с т о 
рон напоминает Pachyphloia extensa Sosn ina (Соснина, 1 9 6 7 , с тр . 6 7 , 
табл . I I I , фиг. 4 - 8 ; т абл . I V , фиг. 5 ) . Главнейшим признаком,позволяющим б е з 
труда различить эти виды в любых сечениях, является и зо гнутость боковых 
сторон у P . flexuosa s p . n o v . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, дер . Е к а 
териновка. Верхняя пермь, зона M e t a d o l i o l i n a l e p i d a , органогенные известняки 
( с б о р ы М.И . Сосниной 1 9 5 2 г . ) . 

Pachyphloia rimula S o s n i n a , s p . n o v . 

Т а б л . 3 , фиг. 1 - 5 

Н а з в а н и е в и д а от rimula - лат . -щелка . 
Г о л о т и п - № 3 3 / 1 0 8 6 1 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Южное Приморье, ' д о 

лина р. Партизанской, р. Прямая Падь; верхняя пермь, зона Metado l io l ina l e p i d a . 
М а т е р и а л . Не менее 5 0 - 6 0 различно ориентированных сечений, из с е м и 

местонахождений. 1 8 раковин расшлифовано методом перпендикулярных с р е з о в 
с зарисовками и применением лаковых пленок. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная широкая, во фронтальном сечении о к р у г 
ленно-клиновидная почти сферическая с притуплённым или с л е г к а вдавленным 
у с т ь е в ы м концом и быстро сужающимся вершинным; в медиальном сечении 
удлиненно-клиновидная с массивными боковыми утолщениями. Поперечные 
сечения линзовидных очертаний выпуклые с боков и оттянутые у перифе
рийных концов. Просветы серий камер узкие щелевидные медленно расши
ряющиеся к у с т ь евому концу, расположены почти с т р о г о по прямой 
линии. 

Р а з м е р ы относительно крупные: длина 1 , 3 0 - 1 , 4 5 мм, максимальная 
ширина или несколько больше, реже меньше длины, максимальная толщина 
0 , 6 1 м м . Число камер до 3 0 и б о л е е . Начальная камера крохотная, сфери
ческой формы,диаметр е е 0 , 0 2 - 0 , 0 5 ( ? ) м м . Последующие - широкие сильно 
объемлющие низкие, в начале очень медленно, а з а т е м несколько быстрее 
возрастают в высоту и только в приустьевом конце они становятся б о л е е с в о 
бодными. В малых продольных (медиальных ) сечениях форма камер изменяется 
от очень низких серповидно-щелевидных в начальной стадии роста раковины до 
округленно-трапецоидальных в конечной, с шириною примерно в 1 ,5 раза б о л ь 
ше высоты. Стенка известковая стекловатая многослойная , в срединной ( с т е р ж 
невой ) части толстая ( д о 0 , 1 9 - 0 , 2 2 м м ) , образующая мощные боковые у т о л 
щения. По направлению к боковым краям толщина стенки, а с л едовательно и 
боковые утолщения сначала быстро , а з а т е м медленно и плавно утончаются и 
у периферийного конца стенки уже однослойная и тонкая. С е п т ы длинные д у г о 
образно изогнутые , в приустьевых концах з а м е т н о утолщены. У с т ь е у з к о е 



конечное срединное л учистое . У стьевая поверхность широкая плоская или 
слегка вдавленная во внутрь. 

С р а в н е н и е . Д л я описываемого вида характерными признаками являются : 
форма раковины (почти округлые очертания во фронтальном с ечении ) , о т н о с и т е л ь 
но крупные размеры, большое число камер, массивные боковые утолшения и 
узкие, щелевидные просветы серии камер, прямолинейно расположенные. По 
совокупности перечисленных признаков этот вид б е з труда отличим от всех 
известных представителей рода и л е г к о у знается не т о л ько в п р о д о л ь н о - о с е 
вых и поперечных сечениях, но и в продольно-скошенных. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, дер. Е к а т е 
риновка, Прямая Падь, гора Сенькина Шапка, р. Водопадная, район с . Новицкого. 
Верхняя пермь, зона M e t a d o l i o l i n a l e p i d a , органогенные известняки ( с б о р ы 
М.И. Сосниной 1 9 5 2 г.; Л . И . Доцёнко 1 9 5 6 г . ) . 

Pachyphloia prolifica S o s n i n a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 , фиг. 1 3 

Н а з в а н и е в и д а от p r o l i f i c u s - лат . - плавный. 
Г о л о т и п - № 3 5 / 1 0 8 6 1 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Южное П р и м о р ь е , д о 

лина р . Партизанской, гора Сестра ; верхняя пермь, зона M e t a d o l i o l i n a l e p i d a . 
М а т е р и а л . 1 1 различно ориентированных сечений из двух м е с т о н а х о ж 

дений. 4 раковины рас шлифованы методом перпендикулярных и параллельных 
сре зов с зарисовками и применением лаковых пленок. 

О п и с а н и е . Раковина крупная уплощенно—яйцевидной формы вздутая в с р е 
динной части и постепенно приостряющаяся к боковым краям, во фронтальном 
сечении ширококлиновидная, с полуокруглым у с т ь е в ы м концом и приостренным 
вершинным, в медиальном - биконическая бо л е е удлиненная и р е з ч е з а о с т р е н 
ная в начальном о т д е л е . Поперечные сечения линзовидной формы с мощными 
боковыми утолщениями, которые постепенно утончаются к у зко закругленным 
периферическим концам. П р о с в е т ы серий камер широкие, прямолинейно р а с п о 
ложенные . 

Р а з м е р ы : длина около 2 м м , ширина 1 , 3 9 — 1 , 4 7 м м , толщина 0 , 4 8 -
0 , 6 0 м м , редко больше . Ч и с л о камер 1 7 — 2 0 , может б ы т ь и б о л е е . Н а ч а л ь 
ная камера маленькая сферической формы; последующие невысокие сильно о б ъ 
емлющие медленно и равномерно возрастающие в высоту ; в медиальном с е 
чении — полулунных очертаний относительно низкие с шириною, в 2 - 2 , 5 раза 
превышающей высоту . Стенка известковая стекловидная многослойная , в с р е 
динной части раковины очень т о л с тая ( до 0 , 2 1 - 0 , 2 3 м м ) , плавно приостряю
щаяся к периферическому краю. Септы длинные дугообразно изо гнутые . У с т ь е 
конечное срединное л у ч и с т о е . У с т ь е в а я поверхность с л е г к а выпуклая. 

С р а в н е н и е . Из описанных в литературе видов близких форм нет . 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, район с . Новиц

кого ( с б о р ы Д . Ф . Масленникова 1 9 3 7 г . ) , гора Сестра ( с б о р ы Б .И. В а с и л ь 
ева 1 9 5 9 г . ) . Верхняя пермь , 3 0 H a M e t a d o l i o l i n a l ep ida ,органогенные и з в е с т 
няки. 

Pachyphloia gloria S o s n i n a , . s p . n o v . 

Т а б л . 1 , фиг. 1 - 5 

Н а з в а н и е в и д а от g l o r i a - лат . - краса. 
Г о л о т и п - № 3 9 / 1 0 8 6 1 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Южное Приморье , д о 

лина р. Партизанской, гора Сестра ; верхняя пермь, зона M e t a d o l i o l i n a l e p i d a . 
М а т е р и а л . Не менее 1 0 0 различно ориентированных сечений из двух 

местонахождений. 2 6 раковин расшлифованы методом последовательных и п е р 
пендикулярных сре зов с зарисовками и применением лаковых пленок. 

О п и с а н и е . Раковина стройная довольно крупная, во фронтальном сечении 
яйцевидная, с коротким, с л е г к а притуплённым у с т ь е в ы м концом и б о л е е у д 
линенным суженным вершинным. В малом продольном сеч$нии узкоклиновид
ная с мощными боковыми утолщениями. Поперечные сечения ромбоидально— 



ливзовидные, резко выпуклые в срединной части и во гнутые с боковых сторон , 
благодаря ч ему периферический край кажется несколько оттянутым. Просветы 
серий камер широкие, расположены по прямой оси . 

Р а з м е р ы : длина 1 , 4 5 - 1 , 8 9 м м , чаше 1 , 5 0 - 1 , 6 0 м м , максимальная 
ширина 1 , 1 2 - 1 , 2 0 м м , максимальная толщина 0 , 6 3 — 0 , 6 7 м м . Число камер 
1 1 - 1 6 , чаще 1 3 . Начальная камера крупная сферическая с внутренним диа 
м е т р о м 0 , 0 8 - 0 , 1 0 мм , наружным - 0 , 1 1 - 0 , 1 3 м м . Последующие камеры 
широкие умеренно объемлющие, в начале низкие, с ростом раковины р а в н о 
мерно и довольно быстро возрастают в высоту ; последние камеры о т н о с и 
тельно свободные. В малом продольном сечении по форме они изменяются от 
низких- треугольно—серповидных в начальной части раковины до о к р у г л е н н о -
полулунных ( с шириною, примерно в два раза превышающей в ы с о т у ) - в к о н е ч 
ной. Стенка известковая стекловидная многослойная лучистая, в срединной 
части очень т о л с тая ( до 0 , 2 2 — 0 , 2 3 м м ) , образующая массивные боковые у т о л 
щения, к периферическому краю быстро утончается , становясь тонкой и о д н о 
слойной . Септы длинные ду гообразно и зо гнутые . У с т ь е конечное срединное л у 
чистое . 

С р а в н е н и е . Для описываемого вида характерна стройная относительно 
крупная раковина с правильно яйцевидными очертаниями во фронтальных сечениях, 
небольшое число камер, широкие линейно расположенные просветы серий их, 
массивные боковые утолщения и ясно выраженная ромбоидальность попереч 
ных сечений. По совокупности перечисленных признаков он л е г к о отличим от 
всех известных представителей рода. 

З а м е ч а н и я . П о массивным боковым утолщениям и высоте камер и з у ч е н 
ный вид напоминает поэднепермские пахифлои, описанные К .Миклухо -Маклай 
под названиями Pachyphloia pediculus var . tegenica К . M. —Maclay, Parapachyph-
loia radiata К . M. —Maclay и Pa ra robu lo ides rugosus К .M.—Mac l ay (К .Миклухо— 
Маклай , 1 9 5 4 , с т р . 4 7 , т абл . V , фиг. 2 ; с т р . 5 8 , т а б л . I X , фиг. 2 ; с т р . 6 7 , 
т абл . X , ' фиг. 6 ) . Насколько южноприморский вид б лизок к кавказским, с к а 
з а т ь трудно, так как исс л едовате л ем не установлены такие важные с и с 
тематические признаки, как -то истинные размеры раковин, форма их, количество 
камер и т .д . (описание приведено по скошенным с е ч е н и я м ) . Возможно , что в с е 
три указанных вида являются различными сечениями одного вида. Судя по фо 
тографиям и особенно по изображению Pachyphloia rugosus ( К . — М. M a c l a y ) , 
можно с к а з а т ь , что P. gloria s p . nov. существенно отличается о т кавказских 
эк з емпляров наружной . формой раковины, характером боковых утолщений, х а 
рактером нарастания камер , иными очертаниями просветов их серий. 

М е е т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье, долина р. Партизанской, Прямая Падь 
( с боры М . И . Сосниной 1 0 5 2 г . ) , гора Сестра ( с боры Б .И. Васильева 1 9 5 9 г . ) . 
Верхняя пермь: зона Metado l io l ina l ep ida , органогенные известняки. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Миклухо-Маклай А.Д. К систематике семейства Archaedisc idae. - "Ежегодник Всес. Пале. 
онт. об-ва", 1953. И , с. 1 2 7 - 1 3 1 . 

Миклухо-Маклай К.В. Фораминиферы верхнепермских отложений Северного Кавказа. 
М., Госгеолтехиэдат, 1954, 163 с. 
Основы палеонтологии. Простейшие. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 109-368. 

Соснына М.И. Изучение лвгенид методом последовательных пришлифовок - В кн. "Труды I 
семинара по микрофауне". Л. , Гостоптехиэдат, 1960, с. 8 8 - 1 1 9 . 

Соснина М.И. Новые виды лагенид Южного Приморья,изученные с применением лаковых пле
нок. - "Труды ВСЕГЕИ, нов. серия", 1967, 129, вып. 3, с. 6 1 - 8 8 . 

Lange Е. Eine mittedpermiche Fauna von Guguk Bulat (Padanger Oberland Sumatra). Verhand. 
Geol. M i j n . Gen. Ned. K o l . , Geol . ser. , 1925, Deel . 7, S. 213 -295 . 



Т И П C O E L E N T E R A T A . К И Ш Е Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е 

К Л А С С H Y D R O Z O A . Г И Д Р О И Д Н Ы Е 

П О Д К Л А С С S T R O M A T O P O R A T A . С Т Р О М А Т О П О Р А Т Ы 

О.В. БОГОЯВЛЕНСКАЯ 
Новые строматопораты 
раннего н среднего девона 
восточного склона Урала 

О Т Р Я Д C L A T H R O D I C T Y I D A 

С Е М Е Й С Т В О C O E N E L L O S T R O M A T I D A E B O G O Y A V L E N S K A Y A , FAM. NOV. 

Т и п о в о й р о д - Coenellostroma Bogoyavlenskaya, gen.nov.; ранний и средний 
девон восточного склона Урала . 

Д и а г н о з . Ценостеумы массивные . Горизонтальные э л е м е н т ы п р е д с т а в 
лены инфлексионными ламинами; вертикальные э л е м е н т ы - ценосгелы, о б -
разованные слившимися друг с другом инфлексонами, и изолированные и н -
флексоны. 

С о с т а в . Типовой род. 
З а м е ч а н и я . О т наиболее б л и з к о г о семейства C l a th rod i c ty idae отличается 

наличием ценостел . 

Р о д Coenellostroma B o g o y a v l e n s k a y a , gen. nov.^ 

Н а з в а н и е р о д а от с о епо - греч . - общий и stroma - г р е ч . - слой. 
Т и п о в о й в и д - С. kaljanum Bogoyav l en skaya , s p . nov.; средний д е 

вон, эйфельский век, карпинское время; восточный склон Северного 
Урала . 

Д и а г н о з . Ценост еумы массивные. Астроризальные с и с т е м ы как о б о 
собленные , так и наложенные. Горизонтальные э л е м е н т ы - инфлексионные л а -
мины; в межламинарных промежутках вертикальные э л е м е н т ы (инфлексоны) 
сливаются друг с другом , образуя ценостелы ; имеются изолированные инфлек
соны. • 

В и д о в о й с о с т а в . К р о м е типового вида, еще два вида: С. lobvaensis s p . 
nov. и С . tabulatum s p . nov. из раннего девона восточного склона 
Урала . 

С р а в н е н и е . Представители рода Coenellostroma характеризуются с в о е о б 
разными вертикальными э л ементами - ценостелами, которые образованы с л и я 
нием инфлексонов. Э т о т признак позволяет обособить Coenellostroma в с а м о 
с т о я т е л ь н о е с е м е й с т в о . Инфлексионные э л е м е н т ы ценостеума позволяют с р а в 
нивать Coenellostroma с некоторыми представителями семейства C l a t h r o d i c t y i 
dae (род Stelodictyon Bogoyav l . ) , но у последних ценос г е лы не у с т а н о в 
лены. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний и средний девон. Восточный склон Урала. 

1 
Описания строматопорат систематизированы по классификации О . В . Б о г о я в 
ленской ( 1 9 6 9 ) с дополнениями по К.Стирну ( S t e a m , 1972) . 



Coenelo'Stroma kaljanum B o g o y a v l e n s k a y a , s p . n o v . 

Т а б л . 4 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а по пос . К а л ь я на Северном У р а л е . 

Г о л о т и п - № 1 0 8 9 / 4 0 . М у з е й У Т Г У ', Свердловск ; восточный склон С е 
верного Урала, пос . Калья ; средний девон, карпинский горизонт . 

М а т е р и а л . 4 ценосгеума хорошей сохранности из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Ценостеум массивный, нижняя поверхность с ле гка вогнута , 

иногда с о с л едами эпитеки, толщина которой 0 , 5 м м . Верхняя поверхность 
гладкая либо с л е г к а волнистая . Высота ценостеума 3 0 0 — 3 5 0 м м , н а и б о л ь 
шая ширина основания 2 0 0 - 2 8 0 м м . Астроризы многочисленные обособленные . 
Количество каналов в астроризе 9 - 1 1 , диаметр астроризы 1 0 - 1 2 м м . Астр о— 
ризальные дниша многочисленные , располагаются параллельно ламинам. И н -
флексионные ламины с т р о г о параллельны друг другу , на 1 мм приходится 4 
ламины при толщине 0 , 0 7 — 0 , 1 м м . Инфлексоны в межламинарных промежут 
ках сливаются друг с дру гом , образуя неполные п е н о с т е л ы . Помимо ценостел 
имеются и изолированные инфлексоны. Толщина вертикальных э л ементов не п р е 
вышает 0 , 1 м м . 

С р а в н е н и е . Отличается о т наиболее б лизко го С. lobvaensums >. nov .o6o— 
собленным типом астрориз и наличием изолированных инфлексонов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Северного Урала , С е в е р о у р а л ь 
ский райои, карьер на северной окраине пос . Калья . Средний девон, карпин
ский горизонт (верхняя ч а с т ь ) ( с б о р ы О.В . Богоявленской 1 9 6 4 г . ) . 

Coenellostroma lobvaensum B o g o y a v l e n s k a y a , s p . n o v . 

Т а б л . 4 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а по р .Лобва . 

Г о л о т и п - № 1 0 8 9 / 4 2 . М у з е й У Т Г У , Свердловск; восточный склон С е 
верного Урала , Карпинский район, р. Лобва ниже у с т ь я р .Талицы; нижний д е 
вон, тошемский горизонт. 

М а т е р и а л . 6 ценостеумов хорошей сохранности из одного м е с т о н а х о ж 
дения. 

О п и с а н и е . Ценостеум желваковидный с гладкой верхней поверхностью. 
Диаметр основания 5 0 мм , высота 3 0 м м . Астроризы наложенные: ширина 
вертикального канала 0 , 5 м м , горизонтальные каналы с л а б е е выражены, их 
ширина не превышает 0 , 2 м м , видимая протяженность — 3 , 0 м м . Горизон
тальные каналы отходят от вертикального под прямым у г л о м (декуссантный 
т и п ) . Астроризальные днища многочисленны (толщина 0 , 0 5 м м ) . Количество 
инфлексионных л а мин на 1 м м - 2 - 3 при толщине 0 , 1 - 0 , 1 5 м м . В е р т и к а л ь 
ные э л е м е н т ы - инфлексоны — в межламинарных пространствах сливаются 
друг с другом с образованием ценостел . В. продольном сечении количество 
вертикальных э л ементов с о с т а в л я е т 4 при толщине 0 , 1 - 0 , 1 5 м м . 

С р а в н е н и е . Наличие в ц е н о с т е у м е наложенных астрориз и отсутствие 
изолированных инфлексонов отличают описываемый вид от наиболее б лизко го 
С. kaljanum s p . n o v . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Северного Урала , Карпинский район, 
р . Л о б в а . Нижний девон, тошемский горизонт ( с боры Ф . Е . Я н е т 1 9 6 3 , 1 9 7 0 г . ) . 

Coenellostroma tabula turn B o g o y a v l e n s k a y a , s p . n o v . 

Т а б л . 4 , фиг. 3 

Н а з в а н и е вио ,а от t a b u l a e - л а т . - д о с к а . 

Г о л о т и п - N° 9 8 2 / 1 1 6 . М у з е й У Т Г У , Свердловск ; восточный склон С е 
верного Урала , Ивдельский район, р. С е в . Тошемка ниже у с тья р. Саума; ниж
ний девон, сарайнинский горизонт . 

Здесь и далее - Уральское территориальное г е о л о г и ч е с к о е управление. 



М а т е р и а л . 8 це ноете умов хорошей сохранности из двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Ц е н о с т е у м массивный. Нижняя поверхность не отпрепарирована, 
верхняя поверхность неправильно волнистая . А строризы наложенные м н о г о ч и с 
ленные, расстояние между их центрами - 3 — 4 м м . Высота горизонтальных к а 
налов 0 , 5 м м , ширина 0 , 3 м м . Видимая протяженность 2—3 м м . А с т р о р и -
з а л ь н ы е днища многочисленны. Между двумя ламинами распола гается 3 - 4 д н и 
ща. Толщина днищ 0 , 0 1 м м . Ламины инфлексионные, часто прерывистые. На 
1 мм приходится 2 - 3 ламины. Толщина ламин 0 , 0 5 м м . Инфлексоны м н о г о 
численные, равномерно расположенные, сливающиеся в межламинарных п р о м е 
жутках с образованием неполных ценостел . 

С р а в н е н и е . Отличается от наиболее б л и з к о г о С. lobvaensis s p . nov. п р е 
рывистостью ламин и многочисленными астроризальными днищами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Урала , Ивдельский район, р . С е 
верная Тошемка ( с б о р ы Ф .Е . Янет 1 9 6 4 г . ) ; Североуральский район, Ч е р е м у х о -
в о ( скважины) ( с б о р ы О.В . Богоявленской 1 9 6 3 - 1 9 6 5 г г . ) . Нижний девон, 
сарайнинский горизонт . 

О Т Р Я Д S Y R I N G O S T R O M A T I D A 

С Е М Е Й С Т В О A C T I N O S T R O M E L L I D A E N E S T O R , 1966 

Р о д Parallelopora Ba rga t zky , 1881 

Parallelopora orbis B o g o y a v l e n s k a y a , s p . nov. 

Т а б л . 4 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а от o rb is - лат . - круг . 

Г о л о т и п - № 1 0 8 9 / 6 6 . М у з е й У Т Г У , Свердловск ; восточный склон У р а 
ла, Алапаевский район, с . Покрове кое ; нижний девон, тошемский горизонт . 

М а т е р и а л . 1 2 ценостеумов хорошей сохранности из трех м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Ц е н о с т е у м массивный полусферический с гладкой верхней п о 
верхностью; высота ценостеума 2 0 0 - 2 5 0 м м , ширина основания 1 2 0 - 1 5 0 м м . 
Ценостеум отчетливо латиламинарный, толщина латиламин 2 - 3 м м . Астроризы 
многочисленные, расстояние между центрами 4 , 5 - 5 , 0 м м . Горизонтальные к а 
налы приурочены к границам латиламин, их ширина и высота составляют 0 , 1 5 -
0 , 2 м м , протяженность 2 , 0 — 3 , 0 м м . Вертикальные каналы выражены очень 
нечетко , будучи расположены в промежутках между ценостелами. Ц е н о с т е л ы 
сильно утолщены ( 0 , 2 - 0 , 2 5 м м ) ; пространства между ними (ценотубы ) о к 
ругленные . Диаметр ценотуб 0 , 1 - 0 , 2 м м . На 1 мм приходится 2 ценотубы. 
В ценотубах располагаются редкие тонкие днища ( 4 на 1 м м ) . 

С р а в н е н и е . Отличается о т б лизкого Parallelopora ostiolata Ba r g . ( .Lecom-
pte, 1 9 5 2 , с тр . 2 9 2 , т а б л . 1 , фиг. 3 ) с л а б о выраженным вертикальным а с т -
роризальным каналом, меньшей высотой горизонтальных каналов, б о л е е т о л с 
тыми вертикальными э л ементами , меньшей толщиной латиламин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Урала , Ивдельский район, р . С е 
верная Тошемка ( с б о р ы И.А. Брейвель 1 9 6 9 г . ) ; Карпинский район, р .Лобва 
( с б о р ы Ф.Е. Янет 1 9 6 3 г . ) ; Алапаевский район, с . Покрове кое ( с боры В . Н . С о -
ляник 1 9 6 9 г . ) . Нижний девон, тошемский горизонт . 

Parallelopora similana B o g o y a v l e n s k a y a , sp . nov . 

Т а б л . 5 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от s i m i l i s — л ат . -подобная . 

Г о л о т и п - N° 1 0 8 9 / 7 9 . М у з е й У Т Г У , Свердловск ; восточный склон С е 
верного Урала , Североуральский район, пос . К а л ь я у с р е д н и й девон, Карпинский 
горизонт. 



М а т е р и а л . 1 0 э к з . хорошей и удовлетворительной сохранности из трех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Ценостеум массивный полусферический; высота 1 8 0 - 2 0 0 мм , 
ширина основания 1 2 0 - 1 5 0 м м . На боковой поверхности видны с л е д ы па т и 
л е мин. Р о с т ценостеума начинается с образования э пи теки 0 , 5 м м толщиной. 
Латиламинарность подчеркивается расположением астрориэ с короткими с л а б о 
ветвящимися каналами. Р а с с т о я н и е между центрами астрориэ 3 - 4 м м . ' П р о 
тяженность каналов 2 - 3 м м , ширина и высота каналов 0 , 2 м м . Ц е н о с г е л ы о б 
разуют замкнутые , округленные ценотубы; диаметр их - 0 , 2 м м . Количество 
ценотуб на 1 м м - 3 - 4 . Толщина ценостел 0 , 1 м м . 

С р а в н е н и е . Отличается о т Р> orbis s p . n o v . сближенными центрами а с т 
рориэ и б о л е е тонкими ценостелами . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Среднего и Северного Урала , И в -
дельский район, р. Северная Тошемка ( с боры И.А . Брейвель 1 9 6 9 г . ) . Нижне
туринский район, М о с т о в с к о е месторождение бокситов , скважины ( с б о р ы 
И.А. Брейвель 1 9 5 7 г . ) ; Североуральский район, карьер на северной окраине 
пос . Капья ( сборы О .В . Богоявленской 1 9 6 4 г . ) . Средний девон, Карпинский 
и тальтийский горизонты. 

О Т Р Я Д STROMАТОРОRIDА 

С Е М Е Й С Т В О STROMATOPORIDAЕ W I N C H E L L , 1867 

Р о д Stromatopora Go l d fu s s , 1826 

Stromatopora praelonga B o g o y a v l e n s k a y a , s p . nov. 

Т а б л . 5 , фиг. 2 , 3 

Н а з в а н и е в и д а от prae longa - л ат . - очень длинная. 
Г о л о т и п - Jvfe 1 0 8 9 / 3 1 . М у з е й У Т Г У , Свердловск ; восточный склон С е 

верного Урала , Североуральский район, пос . Калья ; средний девон, Карпин
ский горизонт . 

М а т е р и а л . 1 7 ценостеумов хорошей сохранности из трех м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Ценостеум полусферический. Нижняя поверхность вогнутая, 
р а з м е р о м 4 5 х 6 0 м м . Высота ценостеума 5 0 м м . Верхняя поверхность г л а д 
кая с отчетливыми астроризами. Расстояние между центрами астрориэ 3 , 5 -
4 , 0 м м . Астроризы б е з вертикального канала ( о б о с о б л е н н ы е ) , горизонтальные 
каналы собраны в широкий пучок. Количество каналов в астроризе 8—9 при 
ширине 0 , 3 м м . При изучении продольного шлифа, пересекающего в е сь ц е н о 
с т е у м , удается установить зональность , вызванную чередованием зон двух т и 
пов строения: зона " P a r a l l e l o s t r o m a " ( высота 2 м м ) и зона " S t r o m a t o p o r a " 
( высота 5 - 6 м м ) . Для з оны " S t r omatopo r a " характерны выпрямленные сильно 
утолщенные ценостромы в количестве 2 на 1 мм при толщине 0 , 2 мм ; с е п а 
ратные н е н о с т е л ы в верхней части плотно с литы друг с д р у г о м , между ц е -
ностромами - изолированы. Зона " S t r o m a t o p o r a " характеризуется т е м , что она 
о бра зу е т ся изогнутыми ценостромами, которые своими изгибами соединяются 
друг с д р у г о м . Количество ценостром - 4 на 1 м м при толщине 0 , 1 5 м м . 
Галереи в з оне " P a r a l l e l o s t r o m a " имеют аркообразную форму, в з оне ' Stroma
t o p o r a " они неправильны. В обеих зонах имеются вытянутые галереи , в к о т о 
рых, по-видимому, располагались астроризальные каналы. Интенсивное р а з 
витие астрориэ приурочено к границам з о н . Микроструктура в той и другой 
зоне микрорешетчатая. 

С р а в н е н и е . Описываемая форма наиболее близка к Stromatopora concert-
trica G o l d f u s s ( Lecompte , 1 9 5 2 , с т р . 2 7 2 , табл . I l l , фиг. 1 - 4 ) ; отличия з а 
ключаются в т о м , что у S. consentrica э л е м е н т ы ценостеума б о л е е т о л с т ы е и 
более удаленные друг от друга . 

2 2 0 8 1 7 



М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Северного Урала , Ивдельский район, 
скважины ( сборы О.В. Богоявленской 1 9 5 9 г . ) ; Североуральский район, к а р ь 
ер на северной окраине пос . Кальи ( с боры О .В . Богоявленской 1 9 6 4 г . ) , К а р 
пинский район, р. Волчанка, ниже устья р. Та липы ( сборы Н.С. Лисова 1 9 5 9 г . ) . 
Средний девон, карпинский горизонт, верхняя часть . 
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К Л А С С A N T H O Z O A . К О Р А Л Л О В Ы Е П О Л И П Ы 

П О Д К Л А С С H E L I O L I T O I D E А . Г Е Л И О Л И Т О И Д Е Й 

В.Д. Ч1ХОВИЧ 
Новые виды позднеордовикских— 

и позднссилурийских 
гелиолитоидей Тувы 

О Т Р Я Д P R Q T A R A E I D A 

С Е М Е Й С Т В О P L A S M O P O R E L L I D A E K O V A L E V S K Y , 1964 

Р о д Plasmoporella K i a e r , 1899 

Plasmoporella longiseptata C h e k h o v i c l i , s p . n o v . ^ 

Т а б л . 6 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от l o n g u s - лат . - длинный и sep tum— лат . - п е р е г о 
родка. 

Г о л о т и п - N- 1 / 1 0 9 4 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Тува , р .Алаш; 
верхний ордовик, ашгиллий, чергакская серия, алавелыкская свита, хонделен— 
ские с л о и . 

М а т е р и а л . 6 полипняков хорошей сохранности из двух близлежащих м е с 
тонахождений. 

О п и с а н и е . Полипняки полушаровидные и дисковидные средних размеров , 
около 1 5 - 2 5 см в поперечнике. На выветрелой поверхности их хорошо видны 
септальные и цененхимальные трабекулы . Эпитека не сохранилась . Кораллиты 
округлые диаметром 2 , 5 — 3 , 0 м м , расположены на расстоянии 1 , 0 — 1 , 5 м м , 
реже около 2 , 0 мм друг от друга . Они намечаются двенадцатью грубыми т р а -
бекулярными септальными пластинами и тонкими пластинами цененхимальных 
пузырей. Септальные пластины длинные, шиповатые, значительно рассеченные 
по о с е в о м у краю, достигают 2 / 3 длины радиуса или даже центра кораллита . 
В поперечном сечении они клиновидные; тупое и нередко закругленное о с н о 
вание их (шириной до 0 , 3 м м ) погружено в пененхиму, а заостренный конец 
направлен к центру. Днища кораллитов слабо выпуклые, в интервалах 0 , 3 -
0 , 6 мм , иногда неполные и пузыревидные. Ценехима обильная, состоящая из 
сравнительно мелких выпуклых нередко колоколовидных пузырей, высотой 0 , 3 -
0 , 5 мм и шириной 0 , 3 - 0 , 6 мм (редко до 1 ,0 м м ) . Она пронизана м н о г о ч и с 
ленными круглыми трабекулами толщиной 0 , 2 - 0 , 3 м м . Вертикальные с о с т а в 
ляющие скел ета — септальные и цененхимальные трабекулы - окрашены о д и 
наково, они обычно свет лые , то гда как тонкие горизонтальные ске л етные э л е 
менты - днища и цененхимальные пузыри - резко отличаются от них темной 
окраской. 

С р а в н е н и е . Своеобразие описываемого вида - в хорошо развитых длинных 
и значительно расщепленных трабекулярных септальных пластинах, чем он и 
отличается от ближайших к нему казахстанских Plasmoporella granulosa B o n d . 

Описания гелиолитоидей систематизированы по классификации Б .С . Соколова , 
принятой в справочном руководстве "Основы палеонтоло гии " ( 1 9 6 2 ) с д о 
полнениями О . П . К о в а л е в с к о г о и А . Галле ( G a l l e , 1973 ) . 



(Бондаренко, 1 9 5 8 , с т р . 2 0 8 , табл . I I , фиг. 3 , 4 ) и P. spinosa B o n d . ( Л и т -
винович, Бондаренко и др. , 1 9 6 3 , с т р . 1 0 4 , табл . Ш , фиг. 5 - 8 ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува , л евобережье р. Алаш, в 0 , 6 км н и 
же моста . Верхний ордовик, ашгиллий; нижняя часть чергакской серии, а л а -
велыкская свита, хонде лене кие с л о и . Органогенные коралловые известняки 
( с б о р ы В.Д. Чехович 1 9 6 8 г . ) . 

О Т Р Я Д H E L I O L I T I D A 

С Е М Е Й С Т В О H E L I O L I T I D A E L I N D S T R O M , 1873 

Р о д Helioplasma K e t t n e r o v a , 1933 

Helioplasma tuvella C h e k h o v i c h , s p . n o v . 

Т а б л . 6 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а по Т у в е . 

Г о л о т и п - № 2 / 1 0 9 4 3 . Ш И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Тува , р . П и -
чи-шуй, л о г Алавелык ; верхний силур, чергакская серия, байтальская свита, 
пичишуйские слои . 

М а т е р и а л . 1 0 полипняков хорошей и удовлетворительной сохранности из 
трех близлежащих местонахождений. 

О п и с а н и е . Выпукло-дисковидные полипняки небольших размеров д и а м е т 
ром 6 - 8 с м и высотой 2 , 5 - 4 с м и неполные окру г лые колонии. Кораллиты 
прямые и с л а б о и зо гнутые , веерообразно расходящиеся о т нижней поверхности 
колонии. В поперечных сечениях они имеют з в е з д ч а т ы е очертания, диаметр 
их ко л еб л е т ся о т 1 , 6 д о 2 , 0 мм , а расстояния между ними - 0 , 4 - 0 , 7 м м 
(между соседними кораллитами обычно распола гается от 1 до 3 рядов т у -
б у л ) . Стенка кораллитов зи г за г ообра зно изогнутая (реже с г л а ж е н н а я ) , о т у г 
л о в е е отходят 1 2 длинных глубоко рассеченных шиповатых септальных п л а с 
тин, переходящих в длинные плавно и з о г н у т ы е (реже прямые ) и направленные 
вверх шипы; с е п т а л ь н ы е образования нередко достигают центра кораллита, но 
не пересекаются и никогда не с о здают осевых структур . В основании шипы 
иногда утолщены и расширены. Стенки кораллитов образованы фибрами, о р и 
ентированными радиально (как и у рода Heliolites). Днища с л а б о во гнутые , 
реже прямые, в интервалах о т 0 , 3 - 0 , 5 м м до 0 , 5 — 0 , 8 мм у разных полип 
няков. Цененхима с о с т о и т из промежуточных трубок - тубул , со значительно 
изогнутыми и начинающими распадаться стенками; в поперечных сечениях они 
имеют очень неправильные очертания, поперечник их колеблется о т 0 , 2 5 до 
0 , 5 0 м м . Диафрагмы горизонтальные косые и изо гнутые или в виде пузырей 
в узких участках цененхимы (обычно двух соседних т у б у л ) ; интервалы между 
диафрагмами 0 , 2 5 - 0 , 4 (реже до 0 , 5 м м ) , размеры пузырей к о л е б л ю т с я о к о 
л о 0 , 3 х 0 , 4 5 м м . 

И з м е н ч и в о с т ь внутривидовая и внутриколониальная проявляется в р а з 
личной степени изо гнутости стенки и форме септальных шипов; преобладающая 
зи г за гообразная и з о г н у т о с т ь стенки кораллитов большинства полипняков с м е 
няется в немногих колониях слабоизогнутой , а у некоторых кораллитов даже 
ровной, сглаженной стенкой . Кораллитам таких колоний свойственны не и з о г 
нутые , а прямые септальные шипы. По—видимому, имеет м е с т о к о р р е 
лятивная с в я з ь между изо гнутостью стенок кораллитов и с ептальных п л а 
стил . 

С р а в н е н и е . Новый вид, характеризующийся хорошо развитым септальным 
аппаратом, отличается о т всех четырех известных в литературе видов Heliop
lasma (Ket lnerovа , 1 9 3 3 , с тр . 1 8 2 , ф и г . 1 , 2 ; G a l l e , 1 9 6 9 , с т р . 1 7 0 , табл . 1 -
I V ; G a l l e , 1 9 7 3 , с тр . 3 5 , табл . V I I I , фиг. 1 - 4 ; Четверикова и др. , 1 9 6 6 , 
с т р . 1 9 3 , табл . X X X I I I , фиг. 1 , 2 и с т р . 1 9 4 , табл . X X X I V , фиг. 1 , 3 ) морфо
ло гией цененхимы: своеобразным характером цененхимальной ткани, состоящей 
из т убул очень неправильной формы с о значительно изогнутыми стенками, б о л ь -



шей степенью редукции стенок промежуточных трубок и существенно большим 
диаметром кораллитов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува . Правобережье р.Пичи-шуй, л о г Ала— 
велык. Верхний силур; чергакская серия, байтальская свита, пичишуйские 
с лои . Органогенные коралловые известняки ( с боры В . Д . Чехович 1 9 6 8 г . ) . 

О Т Р Я Д P R O P O R I D A 

^ С Е М Е Й С Т В О P R O P O R I D A E S O K O L O V , 1950 

Р о д Helena lite s C h e k h o v i c h , g en . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а в ч е с т ь г е о л о г а Е л е н ы Владимирской. 
Т и п о в о й в и д - Н. clams C h e k h o v i c h , s p . n o v . ; поздний силур, пичишуйское 

время; Т у в а . 
Д и а г н о з . Полипняки массивные различной формы. Образованы з в е з д ч а т ы 

ми кора плитами, погруженными в своеобразную у г ловатую пузырчатую ц е н е н -
химу, в которой присутствуют грубые прерывающиеся вертикальные трабекулы . 
Септальные образования хорошо развиты в виде г лубоко расщепленных с епт и 
изолированных шипов, нередко достигающих центра и переходящих друг в д р у 
га по вертикали. Днища с лабо во гнутые и прямые. 

В и д о в о й с о с т а в . К р о м е типового вида, еще известны Н. mutahilis C h e 
k h o v i c h , s p . n o v . из позднего силура Т у в ы и ? Н . wentzeli ( G a l l e , 1 9 6 8 ) из 
силура Чехословакии. 

С р а в н е н и е . От ближайшего рода Рторота М ,—Edw. e t H a i m e , так же как и о т 
всех других родов с емейства , новый тувинский вид Helenolites отличается х о 
рошо развитыми септальными образованиями, представленными расщепленными 
септами и длинными шипами, могущими д о с т и г а т ь центра кораллитов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Поздний силур Т у в ы , силур Чехословакии ( Б а р 
ра н д и е н ) . 

t 

Helenolites clarus C h e k h o v i c h , s p , n o v . 

Т а б л . 7 , фиг. 1 ,2 

Н а з в а н и е в и д а от c l a r u s - л а т . - ясный. 

Г о л о т и п - № 3 / 1 0 9 4 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград: Западная Тува , р .Пичи-
шуй; верхний силур, чергакская серия, байтальская свита, пичишуйские с лои . 

М а т е р и а л . 1 0 расшлифовакных полипняков из двух близлежащих м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Дисковидкые и полушаровидные полипняки небольших размеров 
поперечником от 4 0 до 8 0 м м . Кораллиты прямые и с л а б о изгибающиеся, в е 
ерообразно расходящиеся от уплощенной нижней поверхности колонии, видимо, 
свободно лежавшей на д н е . Кораллиты имеют з в е з д ч а т о е очертание и з и г з а г о 
образно изогнутую стенку, от входящих у г лов которой внутрь кораллитов о т 
ходят 1 2 шиповатых септ и шипов; септы нередко на протяжении роста к о л о 
нии переходят в длинные шипы, иногда достигающие центра. Значительно реже 
стенки кораллитов с л а б о и з о г н у т ы е и почти гладкие ; толщина стенки - 0 , 0 6 — 
0 , 1 5 м м , чаще около 0 , 1 м м . Кораллиты равномерно расположены в м а с с е 
цененхимы, обычно на расстоянии 0 , 5 - 0 , 8 м м ; диаметр их ко л еб л е т ся в п р е 
д е л а х 1 , 6 - 2 , 5 м м , чаше о ставаясь равным 2 , 0 м м . Днища вогнутые , реже 
прямые - горизонтальные или косые , располагаются в интервалах 0 , 2 5 — 1 , 0 м м , 
чаще около 0 , 3 - 0 , 5 м м . Цененхима образована своеобразной угловатой п у з ы р 
чатой тканью ( в продольных сечениях э т о обычно с л а б о округленные м н о г о 
угольники изометрической формы ) , среди которой наблюдаются редкие грубые 
трабекулы, обычно в периферической части полипняка; поперечники пузырей от 
0 , 4 х 0 , 5 до 0 , 8 х 1 ,5 м м , чаще около 0 , 5 х 0 , 6 м м . 

В наибольшей степени изменчивости подвержены размеры кораллитов и п у 
зырей цененхимальной ткани, в меньшей степени их форма, т о и д р у г о е н е с о м 
ненно лежит в пределах внутривидовой изменчивости. 



С р а в н е н и е . Описанный з д е с ь же H.mutabilis s p . n o v . отличается от H.clarus, 
s p . nov .морфологией цененхимы — иной конфигурацией б о л е е мелких пузырей 
и значительным развитием трабекул грубых и, часто , длинных, среди которых 
зажаты тонкие пластинки и у г ловатые пузыри. H.clarus s p . n o v . близок копа-
нинскому ( ? ) г е лиолиту Баррандиена, описанному Галле как Helioplasmolites 
wentzcli G a l l e ( G a l l e , 1 9 6 8 , с тр . 5 3 , т а б л . I , фиг. 1 , 2 ; 1 9 7 3 ; с т р . 3 7 , табп. I X , 
фиг. 1 , 2 ) , но вряд ли относящемуся к э т о м у роду - не имеющему септ и х а 
рактеризующемуся очень с л а б о развитыми шипами, могущими и о т сут с твовать . 
В описании H.iventzeli автор указывает ( G a l l e , 1 9 7 3 , с тр . 3 7 ) на присутствие 
больших септальных шипов, как у Heliolites spongodes L i n d s t r o m , 1 8 9 9 , но не 
на с ептальные пластины. Однако изображение Н.wentzeli G a l l e ( G a l l e , 1 9 7 3 , 
табп . I X , ф и г . 1 , 2 ) позволяет предполагать у не го не т о л ь к о шипы, но и шипо
ватые септы, выяснение ч е г о поможет уточнить систематическую принадлеж
ность чешского вида, возможно , относящегося к Helenolites. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува , р.Пичи-шуй. Верхний с и л у р ; ч е р -
гак екая серия, байтальская свита, нижняя часть пичишуйских с л о е в . О р г а н о 
г енные коралловые известняки ( сборы В . Д . Ч е х о в и ч 1 9 5 9 г . ) . 

Helenolites mutabilis C h e k h o v i c h , s p . n o v . 

Т а б л . 7 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а от m u t a b i l i s - л ат . - непостоянный. 

Г о л о т и п - № 5 / 1 0 9 4 3 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Западная Тува , р .Пичи-
шуй; верхний силур, чергакская серия, байтальская свита, пичишуйские слои . 

М а т е р и а л . 5 полипняков хорошей и удовлетворительной сохранности и з 
двух близлежащих местонахождений. 

О п и с а н и е . Дисковидные и попу шаровидные по липняк и небольших размеров, 
поперечником 3 - 8 с м . Образованы прямыми и реже с л а б о изгибающимися ко— 
раллитами, веерообразно расходящимися от уплощенной нижней поверхности 
колонии. Они имеют з в е з д ч а т ы е очертания; от входящих у г л о в зи г за г ообра зно 
изогнутой стенки их внутрь кораллитов отходят 1 2 септальных образований 
в виде септ и шипов; шиповатые септальные пластины на протяжении роста 
колоний могут переходить в длинные шипы, иногда достигающие центра. К о р а л -
литы диаметром от 2 до 3 м м равномерно расположены на расстоянии 0 , 5 -
1 ,2 м м друг от друга ; толщина их с генок достигает 0 , 1 - 0 , 1 5 м м . Днища 
с л а б о вогнутые и прямые, чередуются в интервалах 0 , 2 - 1 , 0 м м . Цененхима 
состоит из мелких, от у г л о в а т о - до плавно изо гнутых пластин и небольших 
пузырей, зажатых среди многочисленных грубых и длинных трабекул , местами 
срастающихся продольными поверхностями. Р а з м е р ы отдельных пузырей к о л е б 
лются в пределах 0 , 2 5 - 0 , 3 5 x 0 , 5 - 0 , 8 м м ( р едко достигая по ширине 1 , 0 м м ) . 

С р а в н е н и е . От наиболее б лизкого типового вида отличается морфологией 
цененхимы и б о л е е короткими вертикальными образованиями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува , р .Пичи-шуй. Верхний ( ? ) силур, ч е р 
гакская серия, байтальская свита, пичишуйские с л о и . Органогенные к о р а л л о 
вые известняки ( с боры В.Д. Чехович 1 9 5 9 г . ) . 

Р о д Acdalopora B o n d a r e n k o , 1958 

Acdalopora mira C h e k h o v i c h , s p . n o v . 

Т аб л . 6 , фиг .З ; табп. 7 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а от m i r u s - л ат . - странный. 

Г о л о г и п - № 6 / 1 0 9 4 3 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Западная Тува , р .Алаш; в е р х 
ний ордовик, ашгиллий, чергакская серия, алавелыкская свита, хонделекские слои . 

М а т е р и а л . 2 полипняка удовлетворительной сохранности из одного м е с т о 
нахождения. 

О п и с а н и е . Полипняки выпукло-дисковидной формы, небольших размеров , 
1 0 - 1 5 см в поперечнике. Эпитека у них не сохранилась . Кораллиты круглые , 



поперечником 1 , 4 — 1 , 5 м м , равномерно расположенные в цененхиме на р а с с т о я 
нии 0 , 3 - 0 , 5 м м друг от дру га . Ограничены они сплошной зиг за гообразно 
изогнутой (реже сглаженной) с г енкой , от входящих у г л о в которой внутрь к о 
раллитов отходят 1 2 , шиповатых по осевому краю, длинных септальных п л а с 
тин, нередко достигающих центра. У некоторых кораллитов с почти гладкой, 
не изогнутой сгенкой септальные пластины выходят за пределы кораллита и 
своим основанием, тупым или вилкообразно изо гнутым, погружены в цененхи-
м у . На выступах с внешней стороны стенки кораллитов лишь кое - где можно 
видеть очень небольшие, по—видимому, пластинчатые и шиповатые выступы, 
плохо сохранившиеся. Днища кораллитов тонкие горизонтальные или очень с л а 
бо изогнутые , иногда косые, расположены в интервалах 0 , 3 - 0 , 5 м м . Цененхима 
обильная, состоит из небольших выпуклых, а часто и колоколовидных пузырей, 
преимущественно изометрических, поперечником 0 , 3 - 0 , 6 x 0 , 3 - 0 , 7 мм и очень 
редко до 1 , 0 мм шириною. Кое—где в цененхиме видны редкие короткие трабекулы . 

С р а в н е н и е . От всех известных Acdalopora тувинский вид отличается при
сутствием в полипняке, кроме обычных для рода зве здчатых кораллитов с 
внутрикораллитовыми септами, еще и необычных для не го редких кораллитов 
с о сглаженной стенкой и секущими е е септальными пластинами, основанием 
погруженными в цененхиму. 

З а м е ч а н и я . У описанной тувинской формы септальные пластины двух 
типов. У кораллитов с зи г за гообразной сгенкой септальные пластины отходят 
от входящих у г лов ее и являются внутрикораллитовыми, что типично для рода 
Acdalopora B o n d . (Бондаренко, 1 9 5 8 , с т р . 2 1 5 ; Ковалевский, 1 9 6 4 , стр . 4 1 ) , 
т о гда как у немногих присутствующих в колонии кораллитов с о сглаженной, 
ровной стенкой септальные пластины секущие, они выходят за пределы к о р а л 
лита и основания их погружены в цененхиму, что характерно для септальных 
образований совершенно д р у г о г о рода - Plasmoporella ( K i a e r , 1 8 9 9 , p . 3 4 ) . 
По-видимому, намечается коррелятивная связь между изо гнутостью стенок 
кораллитов и характером септальных пластин. Однако в с е основные морфоло 
гические особенности строения с к е л е т а описанных гелиолитоидей - сплошная 
стенка, преобладание внутрикораллитовых шиповатых септальных пластин, х а 
рактер днищ и прочие свойственны роду Acdalopora. Степень сохранности м а 
териала не позволила изучить микроструктуру скелетных э л е м е н т о в . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Зап. Т у в а , л евый б ере г р . А л а ш , в 0 , 6 км ни 
же моста.Верхний ордовик, ашгиллий; нижняя часть чергакской серии, алавелыкская 
свита, хонделенские слои . Органогенные известняки ( с б о р ы В . Д . Ч е х о в и ч 1 9 6 8 г . ) . 

Р о д Baitalites C h e k h o v i c h , g e n . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а по пос .Байтал . 

Т и п о в о й в ид - В. tuvensis C h e k h o v i c h , s p . n o v . ; поздний силур, пичишуй-
ское время ; Западная Т у в а . 

Д и а г н о з . Полипняки массивные . Кораллиты ограничены двенадцатью т е с 
но расположенными трабекулярными септальными пластинами, создающими 
замкнутую, но не сплошную стенку . Днища полные, с л а б о вогнутые или пря 
м ы е . Промежуточный с к е л е т с о стоит из мелких у г л оватых цененхимальных 
пузырей и многочисленных грубых длинных трабекул , срастающихся на н е б о л ь 
ших промежутках друг с д р у г о м по линии бокового соприкосновения. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Baitalites C h e k h . , g e n . n o v . отнесен к с е м . 

P r o p o r i d a e у словно , так как для н е г о характерно совершенно не свойственное 
э т о м у семейству трабекулярное строение замкнутых, но не сплошных стенок 
кораллитов, что четко отличает е г о от всех пропорид. Новому роду с в о й с т в е н 
на некоторая архаичность с к е л е т а ; трабекулярным строением замкнутых, но 
не сплошных стенок кораллитов он напоминает некоторые древние протареиды, 
и прежде в с е г о Plasmoporella K i a e r . Однако наблюдающиеся черты морфологи
ческой близости в строении колоний позднесилурийского Baitalites C h e k h . и 
позднеородовикской Plasmoporella K i a e r ( K i a e r , 1 8 9 9 , s . 34 ) вряд ли с в и д е т е л ь -



ствуют о принадлежности их к одному филуму, а вероятнее , указывают на я в 
ление гомеоморфии. От всех пропорид Baitalites, кроме трабекулярного с т р о е 
ния стенок, отличается и характером септальных образований в виде шипова
т ы х септ (и шипов) , ч т о сближает е г о с описанным выше Helenolites. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Поздний силур . Т у в а . 

Baitalites tuvensis C h e k h o v i c h , s p . n o v . 

Т а б л . 8 , фиг. 4 , 5 

Н а з в а н и е в и д а по Т у в е . 

Г о л о т и п - № 7 / 1 0 9 4 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Тува , р .Пичи-
шуй, л о г Алавелык; верхний силур , чергакская серия, байтальская свита, п и 
чишуйские с л о и . 

М а т е р и а л . 8 полипняков удовлетворительной сохранности из двух б л и з 
лежащих местонахождений. 

О п н с а н и е . Дисковидные и полушаровидные полипняки средних размеров , 
д и а м е т р о м 1 0 — 1 8 с м . Образованы прямыми и реже плавно изгибающимися 
кру г лыми или с л е г к а зве здчатыми кораллитами, равномерно расположенными 
на расстояниях 0 , 2 - 0 , 5 м м или 0 , 7 - 1 , 0 м м дру г от друга у разных колоний. 
Д и а м е т р их ко л еб л е т ся в пределах 1 , 7 - 2 , 0 и 2 , 2 - 2 , 7 м м у различных полип
няков. Оконтурены кораллиты 1 2 тесно расположенными, почти соприкасающи
мися септальными трабекулами , образующими замкнутую, но не совершенно 
сплошную стенку . Форма их различна даже в пределах одного кораллита и б ы 
вает в поперечном сечении клиновидной, вилкообразной и неправильной. В ы т я 
нутый заостренный конец септальных трабекул направлен к центру кораллитов 
и равен примерно 2 / 3 длины радиуса, а наружный - расширенный, тупой или 
вилкообразно изогнутый, погружен в цененхиму и иногда срастается с с о с е д 
ними септально—стенными или даже цененхимальными трабекулами . Днища т о н 
кие, обычно полные, с л а б о во гнутые и реже прямые, в интервалах 0 , 3 - 0 , 7 и 
р еже д о 1,0 м м . Промежуточная ткань состоит и з вертикальных и г о р и з о н 
тальных скелетных э л е м е н т о в . Вертикальные составляющие скел ета - г р у б ы е 
длинные трабекулы ( о к р у г л ы е в поперечном сечении, диаметром от 0 , 2 - 0 , 2 5 
д о 0 , 3 м м ) . Горизонтальные скелетные э л ементы промежуточного ске л ета 
представлены пузырчатой тканью. Пузыри небольших размеров ( 0 , 3 - 0 , 6 x 0 , 4 -
0 , 7 м м ) от плоских до выпуклых. Изменчивости подвержены форма и размеры 
септальных трабекул и в еще большей степени э л е м е н т ы промежуточного с к е 
л е т а - пузыри цененхимы (изменчивы их форма и р а з м е р ы ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Т у в а . Правый б ере г р.Пичи-шуй и л о г А л а 
велык в бассейне этой же реки. Верхний силур, чергакская серия, б а й т а л ь 
ская свита , пичишуйские с л о и . Органогенные, коралловые известняки ( с б о р ы 
В .Д .Чехович 1 9 5 9 , 1 9 6 8 г г . ) . 

Н.В. ПОЛТАВЦЕВА 
Новые поэднеордовикские и раинесилурийские 

гелиол кто идеи Казахстана 

, О Т Р Я Д H E L I O L I T T D A 

С Е М Е Й С Т В О H E L I O L I T I D A E L I N D S T R O M , 1873 " 

Р о д Heliolites D a n a , 1846 

Heliolites tchuilensis P o J t a v c e v a , s p . n o v . 

Т аб л . 8 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а по Чу-Ипийским г о р а м . 
Г о л о т и п - № 7 6 5 5 - 2 1 / 1 9 7 9 . М у з е й И Г Н 1 АН К а з . С С Р , А л м а - А т а ; Юж

ный Казахстан , Чу -Илийские горы , у р . К ы з ы л - С а й ; верхний ордовик, ашгиллий, 
улькунт веский горизонт . 

Здесь и д а л е е - Институт г еоло гических наук. 



М а т е р и а л . 2 целых полилняка и несколько обломков из одного м е с т о н а 
хождения. 

О п и с а н и е . Колонии мелкие шарообразные и полусферические. Кораллиты 
круглые , однородные, диаметром 0 , 6 - 0 , 7 м м , редко расположенные в ценен 
х и м е . Расстояния между кораллитами 0 , 7 - 1 , 5 м м . Стенки ровные, толщиною 
0 , 1 м м . Септальные образования представлены 1 2 коническими шипиками, 
длиною не б о л е е 0 , 1 м м . Оки обычно плохо сохраняются и наблюдаются т о л ь 
ко в отдельных кораллитах . Каждый кораллит окружен 1 6 цененхималькыми 
трубками, не отличающимися от других трубок . Днища составляют характерную 
особенность вида, располагаясь зонально . Обычно они горизонтальные , реже 
прогибающиеся в т у или другую сторону или же к о с ы е . В светлых зонах они 
располагаются на расстоянии 0 , 2 5 - 0 , 3 мм друг от друга и на расстоянии 0 , 1 м м -
в т емных зонах . Цененхиме представлена призматическими трубками диаметром 
0 , 1 5 — 0 , 1 м м . Диафрагмы горизонтальные, расстояния между ними — 0 , 1 - 0 , 3 м м . 
Диафрагмы и днища в кораллитах часто располагаются на одном уровне. 

С р а в н е н и е . Данный вид близок к Heliolites parvulus К о v . (Ковалевский , 
1 9 7 2 , с т р . 7 4 , т а б л . 1 8 , фиг. 1 ) , но отличается от не го большими размерами 
несколько б о л е е разобщенных кораллитов, а также б о л е е частыми днищами. 
Кроме т о г о у нового вида каждый кораллит окружен 1 6 цененхимапьными 
трубками, а не 1 2 , как у Н. parvulus K o v . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , Чу -Илийские горы, р . К ы з ы л - С а й . 
Верхний ордовик. Известняки, улькунтасский горизонт ( с б о р ы Т .Б .Рукавишни
ковой 1 9 6 1 г. и Н .В .Полтавцевой 1 9 6 5 г . ) . 

Heliolites tchokparensis P o l t a v c e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 8 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а по с т . Чокпар. 
Г о л о т и п - № 7 6 5 5 - 9 / 1 9 7 9 . Муз ей ИГН А Н К а з . С С Р , А л м а - А т а ; Юж

ный Казахстан , Чу-Илийские г оры , у р . К ы з ы л - с а й ; верхний ордовик, у л ь к у н т а с 
ский горизонт . * 

М а т е р и а л . 3 целых полилняка и несколько обломков из одного м е с т о н а 
хождения. 

О п и с а н и е . Полипняки мелкие шарообразные полусферические диаметром 
3 - 4 с м . Кораллиты в поперечном сечении кру г лые с гладкой стенкой. Д и а 
метр их обычно равен 0 , 8 м м и редко несколько бо льше - 0 , 9 - 1 м м . К о р а л 
литы располагаются на расстоянии 0 , 5 — 0 , 7 м м , реже 1 м м дру г от д р у г а . 
Толщина стенок кораллитов и ценекхимальных трубок одинаковая и равна 
0 , 0 5 м м . Септальный аппарат представлен 1 2 короткими, длиною не б о л е е 
0 , 1 м м , т о л с тыми шипами, имеющими коническую форыу, у основания почти 
сливающимися дру г с д р у г о м ; обычно они не сохраняются . Днища г о р и з о н т а л ь 
ные редко расположенные, расстояние между ними м е н я е т с я от 0 , 8 д о 1 , 5 м м , 
чаще в с е г о оно равно 1 м м . 

Цененхима состоит и з д о в о л ь н о однородных по величине призматических 
трубок диаметром 0 , 2 5 — 0 , 3 м м . В поперечном сечении они имеют неправиль 
ную полигональную форму. Вокруг каждого кораллита распола гается 1 2 ценек 
химальных трубок , которые не отличаются от остальных ни размерами, ни фор
мой . Диафрагмы правильные горизонтальные , располагаются на расстоянии 
0 , 2 м м д р у г от дру га . 

С р а в н е н и е . Описанный вид по размеру кораллитов , редкому расположению 
днищ и характеру цененхимы наиболее близок Heliolites paopensis S ok . , описан 
ному О. Б .Бондарекко из в ерхне го ордовика Тарба гатая (Восточный К а з а х с т а н ) 
(Литвинович, Бондаренко и др., 1 9 6 3 , с т р . 9 9 , т абл . I I , фиг. 1 - 3 ) , но о т л и ч а е т 
ся от не го гладкими стенками, редкими днищами и меньшим числом пененхималь— 
кых трубок , окружающих кораллиты ( 1 2 , в м е с т о 1 8 — 2 0 у гарбагатайского в и д а ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , Чу -Илийские горы, р .Кызыл—Сай. 
Верхний ордовик, улькунтасский горизонт . Известняки ( с б о р ы Т . Б . Рукавишни
ковой 1 9 6 1 г. и Н .В .Полтавцевой 1 9 6 5 г . ) . 



О Т Р Я Д P R O P O R I D A 

С Е М Е Й С Т В О P R O P O R I D A E S O K O L O V J 9 5 0 

Р о д Рторота M i l n e - E d w a r d s et H a i m e , 1841 

Propora superior P o l t a v c e v a , s p . n o v . 

Табп . 8 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от s u p e r i o r - пат . - лежащий выше. 

Г о л о т и п - № 7 6 5 5 - 5 / 3 4 . М у з е й ЮКГУ- 1-, А л м а - А т а ; Восточный Казахстан , 
Тарбагатай ; верховья р . А я г у з , нижний силур, лландовери, доненджальская свита . 

М а т е р и а л . 1 0 обломков полипняков и з двух местонахождений. 
О п и с а н и е . В нашем распоряжении имелись т о л ь к о обломки полипняков, 

по которым форму и размеры колоний установить не удалось . Кораллиты к р у г 
лые с извилистыми и реже гладкими тонкими стенками; диаметр их - 1 , 5 , 
редко 1 , 3 м м . Кораллиты довольно равномерно располагаются в м а с с е ценен
химы на расстоянии 0 , 5 - 1 , 5 м м ( чаще в с е г о интервал между ними около 
1 м м ) . Днища горизонтальные ровные, расстояние между ними 0 , 2 - 0 , 5 и 
редко 0 , 6 мм; реже они косые неполные и прогибающиеся. Септальные о б р а 
зования отсутствуют . Цененхима состоит и з тонких изогнутых пластинок, к о т о 
рые образуют неоднородную крупнопузырчатую ткань, местами с уплощенными 
пузырями. Закономерности в их расположении нет . При сближенных кораллитах 
цененхима имеет вид тонких почти горизонтальных пластинок. Наиболее круп 
ные пузыри имеют ширину 1 , 2 - 1 , 5 м м и высоту - 0 , 5 м м , а мелкие - ширину 0 , 5 
и высоту - 0 , 2 м м . Вертикальные скелетные э л е м е н т ы в цененхиме о т сутствуют . 

С р а в н е н и е . По строению кораллитов и цененхимы описанная форма ближе 
все го к родственной P.obrutschewi K o v . (Ковалевский, 1 S 6 8 , с т р . 1 2 ) , от к о 
торой отличается меньшими размерами кораллитов , более свободным их р а с п о 
ложением в цененхиме и часто встречающимся их зве здчатым очертанием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Казахстан , Тарбагатай , верховья р . А я г у з . 
Нижний силур, верхнее лландовери, нижняя часть доненжальской свиты ( сборы 
Н.В. Полтавцевой 1 9 5 9 и 1 9 6 9 - 1 9 7 0 г г . ) . 
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О Т Р Я Д R U G O S A , Р У Г О З Ы 

П О Д О Т Р Я Д S T R E P T E L A S M A T I N A 

НАДСЕМЁЙСТВО Z A P H R E N T I C A E M I L N E - E D W A R D S Е Т Н А Ш Е , 1850 

В.Б. ГОРЯНОВ 

Новые представители родоь 
Streptelasma и Zelophyllum 

из девона Южного Тянь-Шаня 

С Е М Е Й С Т В О S T R E P T E L A S M A T I D A E N I C H O L S O N I N N I C H O L S O N Е Т 
L Y D E K K E R , 1889 

Р о д Streptelasma H a l l , 1847 

Streptelasma laglanica G o r i a n o v , s p . n o v . 

Таб'п. 9 , фиг. 1 ; рис . 1 

Н а з в а н и е в и д а по р .Ля г лян . 2 
Г о л о т и п - N? 1 / 3 3 2 . М у з е й кафедры исторической г е о л о г и и Л Г У , 

Ленинград; обломок кораллита, из которого и з готовлено три шлифа; Южный 
Тянь -Шань , Алайский хр. , р .Ляглян , правый борт ; средний девон, ляглянский 
г оризонт . 

М а т е р и а л . Б о л е е 2 0 э к з . различной сохранности из с еми м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Крупные трохоидные, реже субцилиндрические кораллы; и н о г 
да образуют двойники. Высота с а м о г о .большого экземпляра (при обломанном 
основании) около 7 0 м м , диаметр по краю чашки - 4 5 м м . Чашки глубиной 
до половины, чаше около трети высоты , с довольно крутыми стенками и ши
роким уплощенным дном . Септы двух порядков в количестве 6 0 - 6 6 при попереч 
ных сечениях около 2 2 - 2 5 м м ( с р а з у ниже дна чашки ) ; г о же количество 
септ насчитывается по краю чашек при наибольших размерах кораллов . С л и я 
нием внешних окончаний септ обоих порядков обра зу е т ся септотека , ширина 
которой уменьшается в о н т о г е н е з е и на самой поздней стадии не превышает 
3 , 5 м м . Септы I порядка достигают или почти достигают центра до самых 
поздних стадий роста ( в о в с е х сечениях, проходящих ниже дна чашки ) . Внутрь 
от септотеки они с лабо и постепенно утоньшаются, а з а т е м снова утолщаются 
на внутренних окончаниях, г д е имеют булавовидную или ланцетовидную форму. 
Главная и две боковых септы длиннее остальных септ I порядка, а противопо
ложная укорочена. Квадратное расположение и перистая ориентировка септ 

I порядка сохраняются до конца роста . Характерно неодинаковое количество 

септ I порядка, развитых при противоположно боковых септах , например 5 8 

или 5 I 7 . Септы I I порядка едва выходят за пределы септотеки , их в н у г р е н -
7 7 

Описания р у г о з систематизированы по таксонам, принятым Д . Х и л п ( H i l l , 
I956) в справочном руководстве " T r e a t i s e on I n v e r t e b r a t e p a l e o n t o l o g y " . 

З д е с ь и д а л е е - Ленинградский государственный университет . 



Р и с . 1 . Фиброзная структура септ Strep
telasma laglanica G o r i a n o v , s p . n o v . Экзд. 
№ 1 1 / 3 3 2 , x 4 0 : слева - с епта I I п о 
рядка, справа - внешняя ч а с т ь септы 
I порядка 

ние окончания с л е г к а заостренные . Табу— 
лы, поднятые на краях и с л а б о вогнутые , 
немного волнистые в центре; как и с к л ю 
чение присутствуют т а б е л л ы . Ч р е з в ы ч а й 
но характерны большая толщина - 0 , 6 -
0 , 9 м м , и крайне редкое расположение 
табуп, отстоящих друг от друга на 3 , 0 -
1 0 , 0 м м . С к е л е т фиброзный. В септоте— 
ке различается структура средней части 
септ (шириной 0 , 3 - 0 , 6 м м ) и боковых 
полей (шириной 0 , 2 - 0 , 4 м м ) . Средние 
части с ла гаются очень мелкими фибрами, 
плотно прилегающими и ориентированны
ми, вероятно , почти с тро го вертикально. 
Осевая плоскость намечается несколько 
б о л е е крупными и с л е г к а скошенными фиб
рами. Т а к у ю структуру с е п т ы имеют внутрь 
от септотеки на в с ю длину. В пределах 
боковых полей в с епто г еке фибры р а с п о 
ла гаются слоями , извне косо подходящи
ми к средним частям . Фибры ориентиро
ваны наклонно, так что длина отре зков 
в поперечном сечении составляет 0 , 0 0 8 — 
0 , 0 1 м м 1 . 

С р а в н е н и е . От немногочисленных с т р е п т е л а з м , описанных и з девона, н о 
вый вид отличается крайне редким расположением табуп . От наиболее близкой 
Streptelasma petosheyertse S l o s s ( S l o s s , 1 9 3 9 , с т р . 6 1 , т а б л . 9 , фиг. 1 - 8 , 
фиг. 2 в т е к с т е ) и з с р е д н е г о девона Мичигана ( с л о и Тгауегз^отличается т а к 
же б о л е е значительным утолщением осевых концов с е п т . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Алайский хребет : р .Ляглян , правый борт ( с боры 
В .Б .Горянова 1 9 6 4 г . ; Г .М .Гатаулиной , М .Г .Захаровой 1 9 7 1 г . ) ; горы Я у р у н -
т у з в верховьях сая Бель— Сохте ( с б о р ы В .Б .Горянова 1 9 5 6 г . ) ; г оры Катран 
в верховьях саев Абдуразы и Анавар ( с боры В .Б .Горянова 1 9 5 9 - 1 9 6 0 г г . ) ; 
г оры Т а м ч и ( с боры А . Н . О с е т р о в а 1 9 6 1 г . ) . Туркестанский хребет : г оры С у -
хумтау , рЛсфара , правый борт ( с б о р ы Г .М.Гатаулиной, Г . С . Б и с к э 1 9 7 0 г . ) . 
Средний девон, ляглякский горизонт, криноидные и раэнокристаллические и з в е с т 
няки. Зеравшанский х р е б е т : г о р ы Хазрет—Султан; сай Шиш кат, левый борт ( с б о р ы 
Т . В . Ш е в ч е н к о 1 9 6 8 г . ) . Средний девон, Эйфель ( ? ) , нижняя часть , известняки. 

С Е М Е Й С Т В О Z E L O P H Y L L I D A E I V A N O V S K Y , 1965 

Р о д Zelophyllum W e d e k i n d , 1927 

Zelophyllum isfaraense G o r i a n o v , s p . n o v . 

Т а б л . 9 , фиг .2 ; рис . 2 

Н а з в а н и е в и д а по р.Исфара. 
Г о л о т и п - № 2 6 / 3 3 2 . М у з е й кафедры исторической г ео ло гии Л Г У . Л е н и н -

град ; обломок кораллита, заключенного в известняк, и з которого и з г о товлено 

^ Септы с такой структурой именуются часто ' т р е х с л о й н ы м и ' ( К а л ь о , 1 9 6 1 и д р . ) . 
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Р и с . 2 . Фиброзная структура септ Zelophyllum isfaraensis. 
G o r i a n o v , § р . n o v . Э к з . № 2 6 / 3 3 2 , х 4 0 

два шлифа; Южный Т я н ь - Ш а н ь , Туркестанский хр . , р . Ис— 
фара, правый борг ; нижний девон, сандальский горизонт . 

М а т е р и а л . 1 2 э к з . удовлетворительной и хорошей 
сохранности из двух местонахождений . 

О п и с а н и е . В с е имеющиеся экземпляры представлены 
обломками кораллитов, заключенных в породу, п о э т о м у 
форма роста кораллов э т о г о вида неизвестна. П о с л е д о в а 
т е л ь н ы е лришлифовки отдельных кораллитов на о тре зке 
длиной до 4 0 м м показывают сохранение приблительно 
одинакового диаметра, т . е . на в зрослой стадии кораллиты 
цилиндрические. Типичные э к з е м п л я р ы имеют 4 0 — 4 8 с е п т 
двух порядков при поперечных сечениях 5 , 0 - 6 , 0 м м ; у с 
тановленные пределы изменчивости по э т ому признаку: 
3 8 — 5 4 с епты при диаметрах 5 , 0 - 8 , 0 мм, причем з а в и 
симость диаметр - количество септ не все гда прямая 
( и м е е т с я экземпляр с 4 2 септами при диаметре 
7 , 5 м м ) . С е п т ы плотно приле гают боковыми сторонами, 
образуя септотеку шириной 1 , 2 - 1 , 6 м м ; границы между 
септами в ней ясные, сочленения септ неровные, ч а с т о 
з у б ч а т ы е . Внутрь за с ептотеку с е п т ы I порядка прослеживаются на р а с 
стоянии 0 , 4 - 0 , 6 м м и имеют округленные внутренние окончания. Приост— 
ре иные окончания септ I I порядка прослеживаются за с ептотеку не б о л е е ч е м 
на 0 , 2 м м . Диаметр свободной от септ осевой зоны о к о л о половины или м е 
нее диаметра кораллитов, кроме , вероятно, самых поздних стадий роста , на 
которых относительная длина септ немного уменьшается . При диаметре 3 , 0 -
3 , 5 м м вся полость кораллита выполнена плотно прилегающими септами ( в 
количестве 1 5 — 2 4 ) , не оставляющими свободного о с е в о г о пространства; р а с 
положение септ на этой стадии двусторонне—симметричное. Т а б у л ы г о р и з о н 
тальные или с л а б о и з о г н у т ы е ; их 3 — 4 на 5 м м продольного сечения . Тонкая 
структура в значительной м е р е маскируется вторичной перекристаллизацией. 
Однако довольно ясно видно, ч то с к е л е т фиброзный и ч то трабекулы не прини
мают участия в е г о строении . 

С р а в н е н и е . От описанных представителей рода Zelophyllum новый вид 
отличается большой ( о т н о с и т е л ь н о диаметра ) длиной септ , четким разделением 
септ на два порядка, а также небольшими размерами кораллитов . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркестанский хребет , г оры Сухумтау , р. Исфара, 
правый б ере г ( с боры Г . М . Гатаулиной, Г . С . Б и с к э 1 9 7 0 г . ) . Алайский хребет , 
г о р а Сандаль , верховья сая Караджегач ( с боры В .Б .Горянова 1 9 6 1 г . ) . Ниж
ний девон , сандальский горизонт , известняки. 

А.А. КАПЛАН 
Новый средиедевонский вид рода Altaiophyllum 

Центрального Казахстана 

С Е М Е Й С Т В О H A L L I I D A E C H A P M A N , 1893 

Р о д Altaiophyllum I v a n i a , 1955 

Altaiophyllum flexuosum K a p l a n , s p . n o v . 

Т а б л . 9 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а от f l e x u o s u s - лат . - извилистый. 

Г о л о т и п -'fcfe 8 / 1 0 8 6 0 . ЦНИГРмузей , Ленинград; кораллит , и з г о т о в л е н о 
три шлифа; Центральный Казахстан , Баянаульский район, г оры Аккозу ; с р е д 
ний девон , живет, айдарлинский горизонт . 



М а т е р и а л . 4 экз . хорошей сохранности, представленные обломками к о 
раллитов , заключенными в породу, и з одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Небольшие одиночные кораллы цилиндроконической формы. 
Септы I порядка длинные клиновидные или ланцетовидные, расположенные г р е б -
невидно; септы I I порядка очень короткие . На периферии септы сильно у т о л щ е 
ны и м о г у т сливаться в довольно широкий ободок, в котором хорошо видны 
их границы. По направлению к центру септы постепенно утоньшаются и с т а н о 
вятся нитевидно тонкими в осевой зоне , г д е они извиваются, иногда закручи 
ваются и присоединяются друг к другу внутренними концами, образуя группи
ровки и з 2 - 4 септ . Несколько септ I порядка обычно длиннее остальных . При 
поперечнике 1 5 - 1 8 м м число септ составляет ( 3 8 - 4 2 ) х 2 . Днища редкие 
( 2 на 5 м м длины) простые горизонтальные, дополнительные пластинки о т с у т 
с твуют . 

С р а в н е н и е . О т всех представителей рода новый вид резко отличается 
небольшими размерами, меньшим числом септ, изогнутых в осевой з о н е и с о е 
диняющихся в группы, редкими горизонтальными днищами и о т сутствием д о 
полнительных пластинок. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Павлодарская о б л . , Баянаульский район, г о р ы А к к о -
э у ; северный склон хребта Тарбагатай , у слияния рек Карбоги и Кайракты. 
Средний девон, живет, айд ар лине кий горизонт ( с боры Н.А . Севрюгина 1 9 6 0 г. ; 
сборы Ю.А. Столярова 1 9 6 5 г . ) . 

Р о д Hexagonaria G u r i c h , 1896 

Hexagonaria primare E r i n a , s p . n o v . 

Таб л . 9 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а от p r i m a r e - лат . - самый древний. 

Г о л о т и п - № 5 а / 4 8 8 . Музей Министерства г е о л о г и и У з С С Р , Ташкент; 
массивная колония из призматических кораллитов, из которой из готовлено 1 5 ш л и 
фов; Южный Тянь-Шань, Туркестанский хребет , р. Етткичу на слиянии с руч. 
Урулак ; нижний девон, кунжакский горизонт . 

М а т е р и а л . 7 колоний хорошей сохранности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Массивные колонии сферической формы, достигающие 2 5 0 м м 

по длинной оси; с о с т о я т из длинных стройных кораллитов диаметром не б о л е е 
8 , 5 м м , чаще 5 , 5 - 6 , 5 м м . Стенки кораллитов тонкие, гладкие или с л а б о р е б -
рисгые . 

Септы одного порядка, гонкие ровные, постоянной толщины и длины, нико г 
да не достигают центра. Максимальное из количество - 3 4 . Диссепименты 
выпуклые , образуют 1 - 3 ряда. Внутренний ряд состоит из б о л е е мелких д и с с е -
пиментов, уплощенных и расположенных наклонно; диссепименты внешних рядов 
располагаются горизонтально . Граница между табулярной зоной и зоной д и с с е -
пиментов и септ - резкая. Табулярная зона в виде правильного цилиндра с 
диаметром 1 , 4 - 2 мм заполнена полными горизонтальными днищами с д о п о л 
нительными пластинами. На 1 0 м м продольного сечения - 2 4 днища. Почкова 
ние внугричашечное, боковое . 

С р а в н е н и е . От описанных видов рода Hexagonaria резко отличается т о н 
кими ровными септами одного порядка. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань, северный склон Туркестанского 
хребта , среднее течение р . Етткичу. Нижний девон, кунжакский горизонт ( с б о 
ры М.В . Ериной 1 9 7 0 г . ) . 

Новый представитель рода Hezagonaria 
из раннего девона Южного Тянь-Шаня 

М.В. ЕРИНА 

С Е М Е Й С Т В О P H I L L I P S A S T R A E I D A E C . F . R 0 E M E R , 1883 



B.C. ЦЫГАНКО 

Новые живетские виды ругоз Пай-Хоя 

П О Д О Т Р Я Д C O L U M N A R I I N A 

С Е М Е Й С Т В О S T A U R I I D A E M I L N E - E D W A R D S ЕТ Н А Ш Е , 1850 

Р о д Columnaria G o l d f u s s , 1826 

Columnaria mutabilis T s y g a n k o , sp . nov. 

Табл . 1 0 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а o r mutab i l i s - л ат . - меняющийся. 

Г о л о т и п - № 2 0 / 6 0 4 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р * , Сыктывкар; обломок 
ветристый колонии, Пай-Хой , р. Бельковская ; средний девон, живет. 

М а т е р и а л . 6 колоний хорошей сохранности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Кустистые и полумассивные колонии, состоящие из субцилиндри

ческих кораллитов диаметром 5 - 9 м м . Наружная поверхность их продольно—реб
ристая. Эпитека тонкая. Изнутри она утолщена ободком из ламеллярной ткани, 
ширина которого с о с тавляет 1 / 5 - 1 / 3 длины радиуса. Развито ( 1 4 - 2 0 ) х 2 с е п т 
двух порядков. Септы I порядка длинные, немного не доходят до центра, имеют 
нитевидно тонкие о с е в ы е окончания или заканчиваются небольшими булавовид
ными утолщениями. Обычно в осевой зоне с епты волнисто изо гнутые . Одна или 
две ( г лавная и противоположная) септы часто несколько длиннее о стальных и 
м о г у т д о с т и г а т ь оси. Септы II порядка составляют 1 / 2 - 2 / 3 длины септ I п о 
рядка. Периферические части септ ( 1 / 4 - 1 / 3 их длины) резко утолщены. Их 
луковицеобразные окончания погружены в ободок на 1 /2 е г о ширины, но в р е д 
ких случаях м о г у т д о с т и г а т ь эпитеки. Пузырчатая ткань развита неравномерно. 
Обычно число рядов пузырей к о л е б л е т с я от одного до трех . Пузыри средних 
размеров до крупных, уплощенные, наклонены очень круто, почти вертикально . 
Днища горизонтальные или с л а б о вогнутые, преимущественно расщепленные, 
частые . На 1 0 м м приходится 2 0 - 2 5 днищ. Размножение кораллов о с у щ е с т 
вляется путем бокового почкования. Р еже встречается внугричашечное пери 
ферическое почкование. Наиболе е изменчивым признаком у описываемого вида 
является плотность расположения кораллитов в колонии. 

С р а в н е н и е . Новый вид отличается от наиболее б лизкого Columnaria гага 
T s y g a n k o (Цыганко , 1 9 7 1 , с т р . 3 4 , табл . I , фиг. 1 - 4 ) б о л е е сильным в е т в л е 
нием кораллитов в колонии, меньшими их размерами и меньшим числом септ . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пай -Хой , р. Бельковская . Приполярный Урал , руч. 
Матя-шор, ба с е , верховьев р. Лемвы. Средний девон, живет ( сборы В . С . Ц ы 
ганко 1 9 6 5 - 1 9 7 0 г г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О S P O N G O P H Y L L I D A E DY BOW S K Y , 1873 

Р о д Spongophyllum M i l ne -Edwa rds et Ha ime, 1850 

Spongophyllum praestans T s y g a n k o , sp . nov. 

Т а б л . 1 0 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от p r a e s t ans - лат . - превосходный. 

Г о л о т и п - № 4 7 / 6 0 4 . Муз ей ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; обломок м а с 
сивной колонии; Пай-Хой , р. Бельковская ; средний девон , живет. 

М а т е р и а л . 1 2 колоний хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Кустистые и полумассивные колонии, состоящие из субцилинд

рических кораллитов с продольно-ребристой наружной поверхностью. Диаметр 
кораллитов до 8 м м . Эпитека очень тонкая. Изнутри она утолщена ободком 
из ламеллярной ткани шириной 0 , 1 - 0 , 5 м м . Число с епт ( 1 0 - 1 8 ) х 2 . Септы 

Здесь и далее - Институт г е о л о г и и Коми Филиала Академии наук С С С Р . 



I порядка длинные, одна или несколько из них достигают оси. Септы II порядка 
развиты слабо и на поперечных срезах имеют вид треугольных шипов. И з р е д 
ка они достигают 1 / 4 радиуса коралпита. Периферические утолщения септ 
постепенно переходят в ободок. Редукция септ I порядка сильно выражена на 
ранних и значительно с л а б е е - на зрелых стадиях развития кораллитов. П е р и 
ферическая зона состоит из 1 - 3 рядов о т мелких до крупных дпссепиментов . 
Расположены диссепименты вертикально или косо по отношению к оси к о р а л -
лита . Зона днищ по ширине равна или несколько уже з оны диссепиментов . 
Дниша от сильно вогнутых до горизонтальных или с л е гка выпуклых. В п о с л е д 
нем с лучае они м о г у т быть сильно расщеплены. На 1 0 мм приходится 2 0 -
2 8 днищ. Размножение кораллитов в колонии о существляется путем перифери
ческого чашечного почкования. 

Изменчивость проявляется в колебании плотности расположения кораллитов 
в колонии ( о т плотной кустистой до полумассивной ) , размеров кораллитов и 
степени редукции с епт . 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого Spongophyllum immersum H i l l ( H i l l , 
1 9 4 2 , стр . 2 5 4 , табл . I X , фиг. 6 ) новый вид отличается формой колоний 
( у Sp. immersum они ветвистые и кустистые , а у описываемого вида - п л о т 
ные кустистые и полу массивные ) и с л а б ы м развитием септ II порядка ( у Sp. 
immersum они равны около 1/2 длины септ I порядка ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пай-Хой , р. Бельковская . Средний девон, живет 
( сборы Г.А. Чернова 1 9 6 3 г. ; B . C . Цыганко 1 9 6 8 г . ) . 

\ 1/^ А.А. КАПЛАН 

. V / Новый представитель рода Tabulophyllum 
S V из позднего девона Казахстана 

С Е М Е Й С Т В О E N D 0 P I I Y L L 1 D A E T 0 R L E Y , 1933 

Р о д Tabulophyllum F e n t o n et F e n t o n , 1924 

Tabulophyllum t' balapanense K a p l a n , s p . n o v . 

Т а б л . 1 1 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а от уроч . Бапапан. 

Г о л о т и п - № 1 0 / 1 0 8 6 0 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; обломок кораплита, 
из которого и з готовлено три шлифа; Центральный Казахстан , Северо-Западное 
Прибалхашье, уроч. Бапапан; верхний девок, фамен, калькаратусовый г о 
ризонт. 

М а т е р и а л . 2 6 э к з . хорошей сохранности из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Кораллы одиночные, цилиндрической формы. Септы I порядка 

достигают половины радиуса кораллитов . В зоне диссепиментов они сравнительно 
тонкие и часто прерываются. В зоне днищ в с е с е п т ы утолщены, причем о с о 
бенно сильно в главных квадрантах. Срединная линия септ з и г з а г о о б р а з н о и з 
гибается , что связано с отклонением осей наклонно лежащих трабекул от с е п -
тальной плоскости . На границе зоны днищ и диссепиментов постоянно при
с у т с твует внутренняя стенка , г ораздо сильнее утолщенная с г ереопла змой в 
главных квадрантах. Септы II порядка развиты слабо и имеют вид коротких 
шипов, отходящих от внешней стенки или от поверхности диссепиментов . Число 
септ 2 4 * 2 при поперечнике 1 1 м м . Днища горизонтальные с л а б о р а с 
щепленные с опущенными краями. На 1 0 мм приходится 1 3 днищ. У зкая п е 
риферическая зона состоит из 2 - 3 рядов круто наклоненных вытянутых д и с 
сепиментов . 

С р а в н е н и е . Новый вид обнаруживает наибольшее сходство с Tabulophyl
lum caninoformis Z o l k . (Золкина, 1 9 6 2 , с тр . 1 4 , табл . I I , рис. 4 - 7 ; 
табл . I I I , рис. 1 - 6 ) . Отличается от не го меньшими размерами и числом септ , 
б о л е е сильным прерыванием их пузырями, постоянным развитием септ II п о 
рядка. 



М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Западное Прибалхашье, уроч . Бапапан и 
родник Эгинбупак; Павлодарская обл . , юго -восточная часть Баянаульского 
района. Верхний девон , калькаратусовый горизонт ( с б о р ы B . C . Малахова 
1 9 5 3 г . ; А . А . Каплан 1 9 6 4 г. ; Н .А . Севрюгина 1 9 6 0 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О P T E N O P H Y L L I D A E W E D E K I N D , 1923 

Р о д Lyrielasma H i l l , 1939 

Lyrielasma ostalaica G a t a u l i n a , s p . nov. 

Табл . l l , фиг. 1 ; рис. 3 

Н а з в а н и е в и д а от - o s t . - нем . - восток (восточноелайская - по м е с т о 
нахождению) . 

Г о л о т и п - № 1 / 3 3 3 . М у з е й Кафедры исторической г е о л о г и и Л Г У , 
Ленинград; обломок колонии, из которого и з готовлено шесть шлифов; Южный 
Тянь-Шань , Восточноалайский хребет , горы Теректау ; средний девон, эйфепь. 

М а т е р и а л . 2 2 экз . преимущественно хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Г устые дендроидные колонии. Почкование боковое. В с е э к з е м п 
ляры представлены обломками колоний, которые с о с т о я т из цилиндрических 
кораллитов с округлыми, реже овальными сечениями. В одном шлифе площадью 
2 x 2 с м встречается 1 2 кораллитов. Большинство из них заключено в плотную 
массу колоний строматопор . В продольных сечениях таких кораллитов можно 
видеть с лабые поперечные пережимы. При поперечных сечениях 4 - 8 м м р а з 
вито 2 8 - 3 6 септ двух порядков. Наибольшее количество септ - 4 0 - зафикси
ровано при диаметре 9 м м . Периферические концы септ слиты в септотеку , 
обычно шириной 0 , 3 - 0 , 5 м м , изредка до 1 , 0 м м . В пределах септотеки с е п т ы 
имеют неправильную копьевидную форму; границы между септами ясные ( с м . 
рис. 3 ) . Внутрь от с ептотеки с епты постепенно утончаются , становясь в ц е н т 
ре нитевиднотонкими. Толщина их сразу внутрь от септотеки составляет 0 , 2 -
0 , 3 м м , в центре - меньше 0 , 1 м м . Септы I порядка немного не доходят до 
центра. Они неправильно, т о плавно, то резко з и г з а г о о б р а з н о изгибаются по 
всей длине, но особенно сильно в центре. Септы II порядка развиты с л а б о . 
В сечениях до 3 м м (средняя стадия ) они не выходят за пределы ободка, во 
в зрослых стадиях достигают 1 / 4 - 1 / 3 длины септ I порядка. Расположение 
септ радиальное, лишь иногда неотчетливо намечается плоскость симметрии 
по отношению к двум септам - одной укороченной, другой - с л е гка у д л и н е н 
ной. Септальный коэффициент падает с ростом коралла от 8 , 4 до 3 , 3 , преи 
мущественно составляя 7 , 0 - 4 , 0 для взрослых особей . Для некоторых э к з е м п л я 
ров характерно развитие зи г за гообразных карин длиной до 0 , 2 м м , ориентиро 
ванных под острым у г л о м к с е п т е . Поперечные сечения таких экземпляров 
имеют характерный петельчатый облик. Септы сложены плотно расположенны
ми волокнами (фибрами) , направленными извне снизу косо вверх. В средних 
частях септ иногда намечается темная срединная линия, появление которой 
вызвано, по-видимому, с т р о г о вертикальным расположением волокон и большей 
их плотностью, ч ем в остальных частях с епты . Диссепиментариум состоит из 
2 - 4 рядов крупных, круто стоящих, слабо выпуклых диссепиментов. В располо 
жении диссепиментов можно о т м е т и т ь некоторые особенности , почти не в с т р е 
чающиеся у других видов рода: часто они развиты, особенно у молодых о с о 
бей, лишь между септами I порядка; диссепиментальная пластинка может 
обоими концами унираться в одну септу , либо одним концом в септу (чаще I 
порядка ) , а другим - в с ептотеку . Граница табуляриума и диссепиментариума 
резкая; габуляриум имеет ширину до 1/3 диаметра кораллиты. Т а б у л ы имеют 

Г.М. ГАТАУЛИНА 
Новый среднедевонский вид рода Lyrielasma 

Южного Тянь-Шаня 

3 Z08 3 3 



Р и с . 3 . Фиброзная структура 
септ и септотеки Lyrielasma 
ostalaica G a t a u l i n a , s p . n o v . 
Э к з . № 1 / 3 3 3 , x 4 6 : вторая 
и последняя септы - с епты 
I I порядка 

форму перевернутых, г л у б о к о 
вдавленных, конусов. П р и с у т 
ствуют краевые т а б е л л ы . 

В онто г енезе существенно 
раннее появление диссепиментов 
наряду с поздним развитием 
с епт I I порядка и н е з н а ч и т е л ь 
ное увеличение ширины с е п т о 
теки с ростом коралла . 

С р а в н е н и е , Описываемый 
вид существенно отличается от 
в с е х видов рода очень малыми 
размерами. Дополнительными отличиями являются : о т сутствие утолщений 
на осевых концах септ, короткие с епты I I порядка и относительно н е 
большая ширина септотеки . От наиболее близкой по размерам Lyrielasma ? 
micrum S t rusz ( S t rus z , 1 9 6 6 , с тр . 5 6 7 , т а б л . 8 9 , ф и г . 1 - 2 ; ф и г . 8 9 в т е к с т е ) , 
происходящей из нижнего девона (Garra f o r m a t i o n ) Австралии ( В е л л и н г т о н ) 
помимо перечисленных признаков, отличается меньшим числом септ и меньшей 
толщиной их. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Т я н ь - Ш а н ь . Восточноалайский хребет , горы Т е -
рекгау , в двух пунктах. Средний девон, Эйфель ( ? ) ( с боры А . Н . Федотова , 
Н.И. Орлова 1 9 7 1 г г . ) . 

B.C. ЦЫГАНКО 
Новый среднедевонский вид 

рода Taimyrophyllum Пай-Хоя 

Р о д Taimyrophyllum T c h e r n y s h e v , 1 9 4 L 

Taimyrophyllum magnum l ^ y g a n k o , s p . n o v . 

Таб л . 1 1 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от magnus - лат . - большой. 

Г о л о т и п - № 6 9 / 6 0 4 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; массивная к о 
лония; Пай-Хой, р. Бельковская ; средний девон , живет. 

М а т е р и а л . 4 колонии удовлетворительной сохранности из одного м е с т о 
нахождения. 

О п и с а н и е . Массивные астреевидные колонии, состоящие из крупных к о 
раллитов . Расстояние между осями соседних кораллитов до_ 3 3 м м . Число 
септ ( 1 6 - 2 0 ) х 2 . Септы I порядка достигают о си . В зоне днищ они и з г и б а 
ются , закручиваясь преимущественно в одну сторону , карнированы. Септы I I 
порядка несколько короче , обычно не заходят в зону днищ. В з оне пузырей 
септы обоих порядков имеют неровные поверхности, но карины развиты редко. 
Сложены септы плотно прилегающими монакантными трабекулами. На перифе
рии каждого кораллига трабекулы ориентированы преимущественно отвесно , 
ближе к зоне днищ их наклон уменьшается . И з - з а дугообразной изо гнутости 
трабекул в промежуточной и осевой зонах септы в продольном сечении имеют 
вид плотных полувееров . Вследствие отсутствия внешних стенок септы с о с е д 
них кораллитов обычно соединяются наружными окончаниями. Иногда септы 
м о г у т не соединяться и з - з а редукции их периферических окончаний или может 



о с т а в а т ь с я свободным один из концов расщепляющейся к периферии кораллита 
с епты . Зона пузырчатой ткани широкая, состоит преимущественно из мелких 
уплощенных пузырей. На границе с зоной днищ они расположены вертикально, 
по м е р е удаления от нее наклон пузырей уменьшается и вблизи границы двух 
кораллитов они принимают горизонтальное положение. Имеются пузыри, о б о и 
ми краями опирающиеся на с епты . Зона днищ у зкая , шириной не б о л е е 6 м м . 
Днища сильно расщепленные, волнисто изо гнутые , иногда со щелевидным с р е 
динным у г л у б л е н и е м , частые . На 5 м м приходится около 2 0 днищ. 

С р а в н е н и е . О т наиболее близкого вида TaimyrophyHum grande ( D u n ) из 
средне го девона Австралии ( B e n s o n , 1 9 1 8 , стр . 3 7 9 , т а б л . 3 5 , фиг. 4 , 5 ) 
о т личается большими размерами кораллитов (у Т . grande расстояние между 
осями соседних кораллитов 1 6 — 2 5 м м , у описываемого вида 1 8 - 3 3 м м ) , меньшим 
числом септ ( с оответственно ( 2 0 — 2 3 ) х 2 и ( 1 6 - 2 0 ) х 2 , значительно большей 
толщиной септ и б о л е е уплощенными пузырями, слагающими пузырчатую ткань . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П а й - Х о й , р. Бельковская . Средний девон, живет 
( с боры B . C . Цыганко 1 9 6 8 г . ) . 

\Sj Г.С. КРОПАЧЕВА 
f** Новый раннекаменноугольный карцинофиллум 

из Южного Тянь-Шаня 

С Е М Е Й С Т В О C A R C I N O P H Y L L I D A E H U D S O N , 1942 

Р о д Carcinophyllum T h o m s o n et N i c h o l s o n , 1876 

Carcinophyllum carrutherselliforme K r o p a t c h e v a , s p . n o v . 

Таб л . 1 2 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от Carrutherse На (род р у г о з ) . 

Г о л о т и п - № 4 / 1 0 8 5 0 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; обломок кораллита, 
из которого из готовлено два шлифа; Южный Тянь -Шань , Алайский хребет , г о р ы 
Катран; нижний карбон, верхнее визе , думская свита . 

М а т е р и а л . 2 экз . хорошей сохранности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Маленькие одиночные кораллы конической формы. При д и а м е т 

ре 1 3 м м имеется 3 0 очень коротких ( до 2 м м ) , довольно толстых септ I 
порядка. Септы I I порядка имеют вид тонких, иногда едва заметных зубчиков . 
Диссепименгариум узкий: вдоль внешней стенки расположен один ряд крупных 
вытянутых диссепиментов , прерывающих с е п т ы обоих порядков; второй ряд 
( м е ж с е п т а л ь н ы е диссепименты ) развит непостоянно. Т а б у л ы частые , интервал 
между ними - 0 , 5 м м , приподняты к периферии коралла и плавно опущены к 
осевой колонне, иногда прогнуты . Маленькая осевая колонка занимает около 
1/6 диаметра кораллитов, состоит из с л а б о заметной срединной пластинки, 
многочисленных ( до 3 0 ) радиальных пластинок и табелл . Радиальные п л а с т и н 
ки тесно сближены между собой , ветвящиеся. Т а б е л л ы поднимаются к средин 
ной пластинке, периферические концы их опущены до соприкосновения с нижеле 
жащими. Внешняя стенка т о л с т а я ( до 1 м м ) с фестончатой наружной поверх 
ностью. 

С р а в н е н и е . Описываемые кораллы отличаются от известных представи
телей рода Carcinophyllum очень короткими септами и своеобразным с т р о е 
нием осевой колонны, напоминающей столбик Carrutherse На. Наиболее б л и з 
ким к описываемому виду является С. reticulatum Corsky (Горский, 1 9 3 2 , 
стр . 5 2 , табл . V , фиг. 1 8 , 1 9 ) . Сравниваемые виды имеют короткие с е п т ы 
и слабо развитый диссепиментариум. У С. reticulatum не развиты диссепименты, 
прерывающие с е п т й . К р о м е т о г о , кораллы э т о г о вида имеют большее число 
септ при таком же диаметре . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань, Алайский хребет , горы Катран. 
Нижний карбон, верхнее визе : нижняя часть пумской свиты ( сборы B . C . Сафина 
1 9 6 0 г . ) . Южный склон хребта Терскей. Нижний карбон, нижний намюр, 
нижняя часть газской свиты ( сборы О.Е . Осетрова 1 9 5 9 г . ) . 



А . И . Л А В Р У Г К В И Ч 

Новые цистнфиллины СССР 

П О Д О Т Р Я Д C Y S T I P H Y L L I N A 

С Е М Е Й С Т В О D I G O N O P H Y L L I D A E W E D E K I N D , 1923 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C R U C I P H Y L L I N A E L A V R U S E W I I S C H , S U B F A M . N O V . 

Т и п о в о й р о д - Cruciphyllum L a v r u s e w i t c h , g e n . n o v . ; поздний силур, 
исфаринский век; Южный Тянь -Шань . 

Д и а г н о з . Одиночные или ветвистоколониальные кораллы. Внешняя зона 
занята крутостоящими мелкими диссепиментами ( у некоторых родов - сильно 
утолщенными с т е р е о п л а з м о й ) , центральная - пологовогнутыми или с л а б о в ы 
пуклыми, часто превратившимися в крупные пузыри днищами. Септальные 
шипы с л а б о развиты в периферической з о н е или отсутствуют . На г р а н и 
це центральной и периферической зон все гда имеется внутренняя стенка . 

Р о д о в о й с о с т а в : К р о м е типового рода, Cayugaea L a m b e , 1 9 0 0 - из 
раннего девона Канады и Южного Тянь -Шаня (Лаврусевич , 1 9 7 1 ) и Coronoruga 
Scusz , 1 9 6 1 из силура Австралии и восточного склона Урала (Шурыгина , 
1 9 7 0 ) . 

С р а в н е н и е . О т всех других дигонофиллид представители подсемейства 
отличаются отчетливым двуэонным строением и наличием внутренней стенки . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур - ранний девон . Австралия , Северная А м е р и 
ка, Средняя Азия , Урал . 

Р о д Cruciphyllum L a v r u s e w i t c h , g e n . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а от c r u c i - л а г . - крест . 

Т и п о в о й в и д - С. cruciferum L a v r u s e w i t c h , s p . nov . ; силур , исфаринский 
век; северный склон Туркестанского хребта . 

Д и а г н о з . Одиночные C r u c i p h y l l i n a e , У которых мелкая пузырчатая ткань 
периферической з оны по четырем глубоким фоссулам вдается в табуляриум, 
придавая последнему в поперечных сечениях очертания краста . Днища н е п о л 
ные слабо выпуклые, обычно имеют вид крупных пузырей. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . О т других представителей подсемейства описываемый род 

отличается прежде в с е г о наличием фоссул и соответственно крестообразным 
контуром центральной з оны . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Поздний силур . Южный Тянь -Шань . 

Cruciphyllum cruciferum L a v r u s e w i t c h , s p . n o v . 

Табл . 1 2 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от c r u c i - лат . - крест и f e ro - л ат . - несу . 
Г о л о т и п - № 1 1 0 1 / 1 6 - 1 7 . У Г С М Тадж. С С Р 1 . Душанбе ; обломок к о -

раллита, из которого из готовлено два шлифа; Южный Тянь -Шань , Т у р к е с т а н с 
кий хребет , долина р."Исфара; верхний силур , исафаринский горизонт . 

М а т е р и а л . 4 э к з . хорошей сохранности из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Одиночные цилиндрические кораллы с пережимами о м о л о ж е 

ния; диаметр поперечных сечений до 3 0 м м . На ранних стадиях роста на 
периферии развита довольно широкая ( д о 1 ,5 м м ) с тереозона ( о б о д о к ) , 
б о л е е или м е н е е расщепленная небольшими краевыми пузырями. В четырех 
м е с т а х стереозона резко выделяется о т стенки коралла, окаймляя почти с и м 
метрично расположенные г лубокие фоссулы. В фоссулах располагается о т н о 
сительно мелкопузырчатая ткань. На зрелой стадии роста с т е р е о п л а э -
матическая ткань полностью замещается диссепиментами, сохраняясь лишь 

Управление г е о л о г и и Совета министров Таджикской С С Р . 



на границе периферической и центральной зон в виде внутренней стенки. В 
продольных сечениях также видно разделение внутренней полости на перифе
рическую и центральную зоны. Узкая ( м е н е е 1/2 радиуса ) внешняя зона о б р а 
зована неравновеликими, в большинстве мелкими .выпуклыми или уплощенными 
диссепиментами. Широкая ( б о л е е 1/2 диаметра ) центральная зона занята 
с л а б о выпуклыми неполными днищами, имеющими вид крупных плоских п у з ы 
рей. 

С р а в н е н и е . Пока известен один вид рода Cruciphyllum, выбранный в к а 
ч е с т в е е г о типа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь -Шань , Туркестанский хребет , правый 
борт р. Исфара. Верхний силур , исфаринский горизонт ( с боры А . И . Лаврусе— 
вича 1 9 6 6 г . ) . 
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Т И П M O L L U S C A . М О Л Л Ю С К И 

К Л А С С B I V A L V I A . Д В У С Т В О Р Ч А Т Ы Е 

Новая нукула из раннего мела 
Западной Туркмении 

Т.Н МИЛЛИОНА 

П О Д К Л А С С P A L A E O T A X O D O N T A 

О Т Р Я Д N U C U L O I D A 

НАДСЕМЕЙСТВО N U C U L A C E A G R A Y , 1824 

С Е М Е Й С Т В О N U C U L A D A E G R A Y , 1824 

Р о д Nucula L a m a r c k , 1799 

Н а з в а н и е в и д а в память английского палеонтоло га Н. Вудса. 
Nucula s p . : Woods, 1899 , p . 14 , p i . 11, f i g . 2 0 . 

Г о л о т и п - № 1 4 / 1 0 9 1 8 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Туркмения, Туаркыр, 
Геокдере ; нижний апт, зона D e s h a y e s i t e s w e i s s i . 

М а т е р и а л . 2 8 правых и 1 6 левых створок . различной сохранности из 
д е сяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая , имеющая форму скошенного в п е р е д н е -
нижнем направлении треу гольника . Передняя ветвь замочного края длинная 
слабо выпуклая, под очень тупым у г л о м переходит в короткий прямой п е р е д 
ний край. Нижний край длинный выпуклый (наибольшая выпуклость - в п е р е д 
ней части с творки ) . Задний край очень короткий прямой, образует одну пинию 
с задней ветвью замочно го края. Наиболее обособленным является нижний 
край, который образует тупые у г л ы с передним и задним краями. Наибольшая 
выпуклость расположена в задневерхней части раковины, она круто спадает к 
передней ветви з амочно го края. Иногда намечается слабый тупой киль, протя 
гивающийся от макушки к передненижнему концу створок. Макушка сильно 
сдвинута к заднему краю, она острая довольно массивная слабо обособленная 
ненависающая, не выступает з а край створок. Раковина гладкая с редкими 
сильными складками роста в нижней части створок. Луночка не обособлена . 
Щиток вытянутой сердцевидной формы, с тупыми, но отчетливыми краями, 
плоский или выпуклый в середине . Ветви з а м о ч н о г о края сходятся под у г л о м 
8 0 - 1 0 0 ° . Передняя ветвь выпуклая, длиннее прямой короткой задней ветви. 

Р а з м е р ы ( в м м ) 2 : Д - 5 , 7 - 1 5 [ 9 , 2 ] ; В с - 4 , 7 - 1 4 , 6 [ 8 , 0 ] ; В п - 2 , 0 -
4 , 5 [ 2 , 5 ] ; В с / Д - 0 , 8 8 - 0 , 9 5 [ 0 , 8 7 ] ; В п / Д - 0 , 2 3 - 0 , 3 0 [ 0 , 2 6 ] ; апикальный 
у г о л - 7 0 - 8 0 ° [ 7 5 ° ] . 

^"Описания двустворок систематизированы по таксонам, принятым в справоч 
ном руководстве " T r e a t i s e on I n v e r t e b r a t a P a l e o n t o l o g y " ( 1 9 6 9 ) с и з м е н е 
ниями и дополнениями по Л . А . Невесской и д р . ( 1 9 7 1 ) . 

2 При описании двустворок приняты следующие сокращения: Д — длина раковины; 
В с - в ы с о т а раковины; Вп—выпуклость раковины; Д з к - длина з а м о ч н о г о края. 

Nucula woodsi B o g d a n o v a , s p . n o v . 

Табл . 1 2 , фиг. 3 

, 1 



И з м е н ч и в о с т ь . Выражается в разной степени скошенности створок -
сдвинугости макушки почти к з а д н е м у краю и о гтянутосги передне-нижнего конца. 

С р а в н е н и е . Отличает ся от известных видов э т о г о рода отчетливой с к о 
шенностью створок в передненижнем направлении и довольно острым апи
кальным у т л о м . От высоких раковин наиболее б лизко го вида N. meyeri ( G a r d n e r ) 
( G a r d n e r , 1 8 8 4 , с тр . 1 3 0 , т абл . V , фиг. 1 4 - 1 6 ) описываемый вид о т л и 
чается меньшей выпуклостью, м е н е е отчетливым плоским или с ле гка выпук 
лым щитком и неотчетливой луночкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Англия (Атерфилд, Шанклин ) , апт, Туркмения, в е р х 
ний баррем . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркмения , Туаркыр: Бейнеу , Умокдере , Доунгра , 
Туар , Бабаши, Геокдере, Гобекаджи, Мирисынкыр, Текеджик; Кубадаг: Я н г а д -
жа. Верхний баррем ( зона T u r k i r e n i c e r a s t u r k m e n i c u m ) - нижний апт ( з о н ы 
D e s h a y e s i t e s t u a r k y r i c u s и D e s h a y e s i t e s w e i s s i ) ( с боры Т . Н . Богдановой 
1 9 5 9 - 1 9 6 4 г г . , Л . Н . Фурсовой 1 9 6 0 г . ) . 

А.А. ЯКУШИНА 

Новые меловые представители лопаткиий 
Северо-Востока СССР и митилид Сихотэ-Алиня 

ПОДКЛАСС P T E R I 0 M 0 R P H I A 

О Т Р Я Д A R C 0 I D A 

НАДСЕМЕЙСТВО A R C A C E A L A M A R C K , 1809 

С Е М Е Й С Т В О C U C U L L A E I D A E S T E W A R T , 1930 

Р о д Lopatinia S c h m i d t , 1872 

Lopatinia (Lopatinia) oklanensis J a k u s c h i n a , s p . n o v . 

Таб л . 1 2 , фиг. 4 , 5 

Н а з в а н и е в и д а по р. Оклан. 

Г о л о т и п - № 2 / 1 0 9 3 1 . ЦНИГРмузей , Ленинград; С е в е р о - В о с т о к , ба с е , 
р. Оклан, верховья р. Б. Чалбу гчан ; нижний м е л , а п т - а п ь б ( ? ) . 

М а т е р и а л . Б о л е е 3 0 разрозненных створок и их ядер хорошей с о х р а н 
ности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина средней величины неравносторонняя овальная в ы т я 
нутая в высоту . Равномерно и умеренно выпуклая. Задняя ветвь з амочно го 
края длиннее передней и с о с т а в л я е т с ней у г о л около 1 0 5 ° . Нижний край 
с зади хорошо округлен , передняя е г о ветвь приподнята и незаметно переходит 
в передний край; задний край выпуклый и очень короткий. Макушки хорошо 
обособлены , о с т р о у г о л ь н ы е , почти центральные, с л е г к а з а гнуты внутрь и н а 
висают над замочным краем ; апикальный у г о л с о с т а в л я е т 6 0 - 7 0 ° . На п о 
верхности раковин чередуются тонкие и грубые концентрические ребра. Замок 
состоит из мелких центральных зубиков , перпендикулярных к з а м о ч н о г о краю 
( 1 0 - 1 2 на каждой с т в о р к е ) и параллельных е м у , удлиненных и имеющих 
насечку краевых з у б о в , по 4 с каждой стороны; передние з у б ы примерно вдвое 
короче задних. Мантийная линия простая , вниз о т не е раковина изнутри у п л о 
щена. 

Р а з м е р ы гопотипа ( в м м ) : Д - 2 8 , Вс - 3 5 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Изменчивость проявляется в различной степени скошен

ности раковины, в величине апикального у г л а ( о т 6 0 до 7 0 ° ) и в с о о т н о 
шении длины и высоты раковины ( 0 , 8 - 1 ) . Эти признаки тесно взаимосвязаны. 

С р а в н е н и е . От всех известных в литературе видов лопатиний о п и с ы в а е 
мый вид отличается б о л е е высокой скошенной раковиной, меньшим апикальным 
у г л о м и т е м , что передняя ветвь з амочно го края значительно короче задней. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С е в е р о - В о с т о к , басе . р. Оклан, верховья р. Б . Ч а л 
бугчан . Нижний м е л , а п т - а л ь б ( ? ) . Песчаники ( с боры Н.И. Филатовой 1 9 6 9 г . ) . 



О Т Р Я Д M Y T I L O I D A 

НАДСЕЫЕЙСТВО M Y T I L A C E A R A F I N E S Q U E , 1815 

С Е М Е Й С Т В О M Y T I L I D A E R A F I N E S Q U E , 1815 

Р о д Brachidontes S w a i n s o n , 1 8 4 0 

Brachidontes samargaensis J a k u s c h i n a , s p . пот. 

Табл . 1 2 , фиг. 6 , 7 

Н а з в а н и е в и д а по р. Самарга . 

Г о л о т и п - № 7 / 1 0 9 3 1 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; С е в . С и х о т э - А л и н ь , 
р. Самарга ; м е л , удоминская свита. 

М а т е р и а л . 2 ядра правых створок и три л е в ы х хорошей сохранности из 
одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина небо -миая высокая значительно выпуклая неравно 
сторонняя. Передний край очень короткий выпуклый, задний край - длинный 
выпуклый, соединяющийся с прямым верхним краем под тупым у г л о м ; нижний 
край S -образно изогнут , задняя е г о ветвь резко направлена вниз и образует 
с нижним концом з а д н е г о края почти прямой у г о л , в р е зу льтате ч е г о нижне
заднее поле раковины оттянуто вниз . Макушки низкие тупые, занимают край 
нее переднее положение. О т макушки к нижнезаднему у г л у тянется киль, п о в 
торяющий изгиб створки. Скульптура состоит из радиальных дихотомирующих 
ребер , числом 2 0 - 2 2 на 1 с м вблизи з а д н е г о края; на передней части р а к о 
вины ребра не сохранились . Задний край раковины изнутри зазубрен так же,как 
и ч а с т ь верхнего до связочной площадки. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 2 5 ; Вс - 1 7 . 

С р а в н е н и е . По характеру скульптуры новый вид близок к В. tulpensis 
S t ephenson ( S t e p h e n s o n , . 1 9 5 2 , с тр . 8 4 , табл . 2 0 , фиг. Ю - 1 3 ) , известному 
из сеномана Т е х а с а , но отличается о т н е г о большей выпуклостью раковины 
и изо гнутым нижним краем . О т других меловых представителей э т о г о рода 
B.samargensis также отличается S-образно изо гнутым нижним краем и о т т я н у 
той вниз нижне-задней частью раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дальний Восток , Сев . Сих от э - А линь, р. Самарга , 
М е л , удоминская свита. Песчаники ( с боры В.Г. Плахотника 1 9 5 9 г . ) . 

НАДСЕМЕЙСТВО A M B O N I C H I A C E A M I L L E R , 1877 

С Е М Е Й С Т В О A B I E L L I D A E S T A R 0 B 0 G A T 0 V , 1970 

Р о д Concinnella P o j r o r e v i t s c h i n B e t e k h t i n a , 1966 

Concinnella vertnajensis K a n e v , s p . n o v . 

Т а б л . 1 2 , фиг. 8 , 9 

Н а з в а н и е в и д а по р. Вертная. 
Г о л о т и п - № 8 2 / 3 5 2 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; север П р е д -

у р а л ь с к о г о прогиба, р. Вертная; верхняя пермь , уфимский ярус , низы у с т ь п е -
реборекой свиты. 

М а т е р и а л . 1 0 отпечатков и ядер разобщенных створок из трех м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Раковина тонкостенная небольшая удлиненная, у г л о в а т о - о в а л ь 
ного очертания, с лабо выпуклая. Макушки субцентраяъные, несколько прибли
женные к переднему краю, широкие неясно обособленные . Замочный край с л а б о 

О Т Р Я Д P T E R I O I D A 

Г.П. КАНЕВ 

Новые поэднепермские абиеллнды 
севера Предуральского прогиба 



выпуклый,, как и нижний, длинный, составляющий 0 , 8 длины раковины. П е р е д 
няя часть раковины несколько приподнята и край равномерно закруглен , а 
задняя часть оттянута вниз и край з д е с ь с л а б о выпуклый. Переходы между 
краями плавные, но довольно четко выражены передневерхний и з а дне— 
нижний у г л ы - сочленения. Поверхность раковины несет несколько вали— 
кообразных знаков роста и многочисленные тонкие линии. Сохранность 
материала не позволяет ч т о - л и б о сказать о внутреннем строении ' р а 
ковины. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 7 ; Вс - 5 ; Вс/Д - 0 . 7 
С р а в н е н и е . Выделяемый новый вид наиболее близок к С.gravis P a p i n 

(Папин, 1 9 6 8 , с т р . 1 5 1 , табл . I , фиг. 1 6 - 2 0 ) , о т которого отличается б о л ь 
шей удлиненностью раковины и приподнятой ее передней частью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С е в е р Предуральского прогиба, Болыпесьгнинская 
впадина, левый б е р е г р. Патока в 1 км выше у с т ь я руч . Кедровый Шор ; 
уфимский ярус , кырташорская свита, алевролиты ( с б о р ы Г .П. Канева 1 9 6 9 г . ) . 
Правый бере г р. Вертная в 1 4 и 1 6 км выше у с т ь я руч . Северного В е р т н о г о ; 
уфимский ярус , низы устьпереборской свиты, алевролиты ( сборы Г .П. Канева 
1 9 7 0 г . ) . 

Р о д Mrassiella R a g o z i n , 1935 

Mrassiella komiensis K a n e v , s p . n o v . 

Таб л . 1 2 , фит. 1 0 , 1 1 

Н а з в а н и е в и д а по К о м и А С С Р . 

Г о л о т и п - № 3 7 / 3 5 4 . М у з е й - ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; с е в е р П р е д -
уральско го прогиба, р. Б . Патока; верхняя пермь , уфимский ярус, кырташорская 
свита. 

М а т е р и а л . 1 2 ядер и отпечатков неразобщенных створок из трех м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая косоовалъного очертания, вытянутая по 
диагонали, сзади несколько расширенная, значительно выпуклая, с поло гим 
с л а б о выраженным килем . У г о л скошенности 6 5 - 7 0 о . Макушки небольшие 
отчетливые , выступающие над замочным краем и удаленные от переднего 
края на 0 , 3 - 0 , 4 длины раковины. Впереди и позади макушки располагаются 
маленькие уплощенные ушки, очерченные плавными соединениями замочно го 
края с передним и задним краями. Замочный край прямой, составляющий 0 , 6 
длины раковины. Нижний край с л а б о выпуклый, поднимающийся к округленному 
переднему краю под у г л о м 3 5 ° , и соединяющийся с задним выпуклым 
краем ч е р е з крутое закругление . На поверхности створок имеются широ 
кие складки роста и тонкие концентрические линии. Внутреннее строение 
неизвестно . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 5 , 0 ; Вс - 4 ; Вс/Д - 0 , 8 . 
С р а в н е н и е . Новый вид наиболее близок к М. sera K h a l f i n (Халфин, 

1 9 5 0 , с т р . 9 5 , табл . X I I , фиг. 1 4 , 1 5 ) и M.kusnetzkiensis Ragoz in ( Р а г о з и н , 
1 9 5 8 , с тр . 3 1 , рис. 1 2 , т а б л . I t фиг. 1 1 ) . От этих видов отличается б о л е е 
выпуклой и значительно расширенной сзади раковиной и хорошо выраженными 
макушками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С е в е р Преду ральского прогиба, Большесынинская 
впадина, левый б ере г р. Патока в 1 км выше у с т ь я реч. Кедровый Шор ; 
уфимский ярус , кырташорская свита, алевролиты ( с боры Г.П. Канева 1 9 6 9 г . ) . 
Левый б е р е г р. Б . Сыни в 1 км ниже урочища Олений переход и в 
2 2 км ниже устья руч. Саша—Ель; уфимский ярус , пограничные слои 
кыргашорской и устьпереборской свит, алевролиты ( с б о р ы Г .П. Канева 
1 9 6 7 г . ) . 



Т.М. ОКУНЕВА 
Новый представитель раинетриасовых бакевеллид 

из Среднего Приамурья 

НАДСЕЫЕЙСТВО B A K E V E L L I A C E A K I N G , 1 8 5 0 

С Е М Е Й С Т В О B A K E V E L L I D A E K I N G , 1 8 5 0 

Р о д Bakevellia K i n g , 1848 

Bakevellia ungunica O k u n e v a , s p . n o v . 

Таб л . 1 2 , фиг. 1 2 - 1 4 

Н а з в а н и е в и д а по пос . Унгун . 

Г о л о т и п - № 2 / 1 1 0 4 4 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Среднее Приамурье , 
х р . Большие Чурки, карьер в пос . Унгун ; нижний триас , оленекский ярус , 
зона Meekoce ras b o r e a l e . 

М а т е р и а л . 1 0 ядер и отпечатков разрозненных правых и левых створок 
из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров , скошенная ромбоидальная или 
почти прямая, с л а б о выпуклая. Левая створка бо л е е выпуклая в примакушечной 
части , чем правая. Заостренная макушка приближена к переднему краю у с к о 
шенных форм и занимает б о л е е центральное положение у раковин прямых о ч е р 
таний. Замочный край прямой, з аметно уступающий, но иногда почти равный 
длине створки. От макушки под у г л о м 5 0 ° д р у г к другу расходятся два п е 
региба, отделяющие переднее и заднее ушки от основной части раковины. 
Переднее ушко в виде равнобедренного треугольника с прямым передним 
краем . Задние ушки правых и левых створок одинаковые и имеют форму в ы с о 
к о г о (на 2 / 3 высоты с творки ) треугольника. Задний край ушка прямой, с л у 
жит непосредственным продолжением заднего края створки и встречается с 
з а м о ч н ы м краем под прямым у т л о м . У б о л е е скошенных экземпляров заднее 
ушко образует с з амочным краем тупой у г о л ( 1 3 5 ° ) . Поверхность створки 
покрыта тонкими концентрическими складками; на одном отпечатке п р а 
вой створки около нижнего края наблюдаются и ч а с т ы е тонкие ради
альные ребрышки. Линии нарастания лучше видны на ушках и вдоль кра 
е в створок. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 1 1 ; В с - 1 5 ; Вс/Д - 1 , 3 6 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины нового вида характеризуются большой и з м е н 

чивостью очертаний. Имеются з а м е т н о скошенные и почти прямые створки 
при тождестве других признаков, в частности размеров раковины и характера 
ушек. 

С р а в н е н и е . В литературе известно немного видов Bakevellia, обладающих 
раковинами относительно с л а б о скошенных очертаний. Наиболее близок м а л о -
хинганский вид к В. koatensis ( K r u m b e c k ) ( K r u m b e c k , 1 9 2 4 , с тр . 3 2 3 , т абл . 
C X C I , фиг. 2 9 — 3 1 ) с о -ва Тимор , но отличается от н е г о меньшей в ы п у к л о 
с т ь ю раковины, большими размерами заднего ушка и большим у г л о м между 
приостренными перегибами ( у В.koatensis у г о л между перегибами меньше 
4 5 ° ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Среднее Приамурье , хребет Большие Чурки , карьер 
в пос . Унгун . Нижний триас , оленекский ярус , зона Meekoce ra s b o r e a l e 
( с б о р ы Т . М . Окуневой и А . А . Желеэнова 1 9 6 3 г . , 1 9 6 5 г., 1 9 6 9 г . ) . 
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Т И П A R T H R 0 P O D A . Ч Л Е Н И С Т О Н О Г И Е 

К Л А С С T R I L O B I T A . Т Р И Л О Б И Т Ы 

Л.Н. КРАСЬКОВ 
Новый псевдагностус из позднего кембрия 

Южного Казахстан* 

О Т Р Я Д M IOMERA 

Н АН СЕ МЕЙ СТВО A G N O S T O I D E A M c C O Y , 1849 

С Е М Е Й С Т В О P S E U D A G N O S T I D A E W H I T E H O U S E , 1936 

Р о д Pseudagnostus J a e k e l , 1909 

Рseudagnostus mankensis K r a s k o v , s p . n o v . ^ 

Т а б л . 1 3 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а по р.Манка. 

Г о л о т и п - № 1 / 1 0 8 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; целый спинной пан 
цирь; Южный Казахстан , г оры Кендыктас; верхний кембрий, жайсанская свита . 

М а т е р и а л . 2 целых спинных панциря и несколько разрозненных головных 
и хвостовых шитов из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Головной шит умеренно выпуклый полуэллиптической формы с 
гладкими щеками,' несколько сужающимися впереди г лабе ли . Г лабе л ь з аметно 
возвышается над щеками, расчленена на две лопасти поперечной бороздой, н е 
м н о г о изогнутой в средней части назад. Передняя лопасть г лабели с л е гка с у 
живается к закругленному переднему краю. Ширина передней лопасти з н а ч и 
т е л ь н о превышает е е длину. Основная лопасть г лабели т р е у г о л ь н ы х очертаний 
с зади , в передней части несет срединный бугорок . На уровне последне го по 
б о к а м г лабели имеется пара с л а б о выраженных углублений . Продольная б о р о з 
да впереди г лабели г лубокая . Краевая борозда узкая уплощенная. Краевая кай
ма шнуровидная. 

Туловищные с е г м е н т ы равновелики, по длине они равны половине длины 
г л а б е л и . Рахис туловища широкий, плевры узкие . На каждом с е г м е н т е оси т у 
ловища обособляется среднее вздутие и боковые шишки треу гольных о ч е р т а 
ний, разделенные между собой отчетливыми бороздками на переднем с е г м е н 
т е и м е н е е выраженными на заднем. Туловищные с е г м е н т ы на рахисе р а з д е 
л е н ы между собой широкой бороздой. Хвостовой щит средних размеров п о л у 
эллиптической формы умеренно выпуклый, длина е г о немного- превышает шири
ну . Рахис состоит из двух передних с л а б о расчлененных с е г м е н т о в и длинной 
конечной лопасти, округленной сзади . Передние два с е г м е н т а , почти с лившие
с я , образуют как бы переднюю лопасть , которая занимает 1/3 всей длины р а 
хиса . Спинные борозды, ограничивающие э т у лопасть , глубокие , сходящиеся 
по направлению к переднебоковым у г л а м задней лопасти . Поперечная борозда , 
отделяющая переднюю лопасть сзади , менее отчетливая . На отдельных э к з е м п 
лярах пс бокам передней лопасти в средней е е части з а м е т н ы нечеткие борозд— 

Описания трилобитов систематизированы по таксонам., принятым в справоч 
ном руководстве ' О с н о в ы п а л е о н т о л о г и и ' ( 1 9 6 0 ) . 



ки. Хорошо выраженный удлиненный осевой бу горок расположен в задней ч а с 
ти передней лопасти, немного заходит на заднюю лопасть . Последняя своим 
задним концом достигает краевой борозды, имеет булавовидную форму. Сама 
лопасть выпуклая, максимальная е е ширина равна длине всей лопасти . Б о р о з 
ды, ограничивающие заднюю л о п а с т ь иа в с ем протяжении, сначала несколько 
расходятся , а з а т е м изгибаются и замыкаются позади рахиса, с ливаясь с к р а е 
вой бороздой . Поверхность рахиса гладкая. Превральные лопасти выпуклые, с у 
живаются по направлению назад, их поверхность понижается о т спинных' б о 
розд к краевой кайме. Краевая борозда мелкая широкая. Краевая кайма на 
в с е м протяжении узкая умеренно выпуклая. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : длина спинного панциря - 7 , 0 ; длина г о ловно го 
щита - 3 , 3 ; ширина г о ловно го шита - 3 , 8 ; длина г л а б е л и - 2 , 3 ; ширина г л а -
бели у основания - 1 , 0 ; ширина г лабели на уровне срединного бугорка - 1 , 1 ; 
длина передней лопасти г л а б е л и - 0 , 7 ; ширина щек на уровне срединного б у 
горка — 1 , 1 ; ширина фронтального лимба - 0 , 7 ; длина хвостового шита — 3 , 0 ; 
ширина хвостово го щита - 3 , 0 ; длина рахиса - 2 , 7 ; ширина рахиса впереди -
1 , 5 ; ширина рахиса в средней части задней лопасти - 1 , 9 . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок к Pseudagnostus ampulatus 
O p i k ( O p i k , 1 9 6 7 , с т р . 1 5 0 , табл . 6 1 , фиг. 1 - 1 1 ) , но в отличие о т не го 
имеет меньший и б о л е е узкий рахис хвостово го щита, нерасчлененную заднюю 
лопасть рахиса, округлую спереди переднюю лопасть г лабели и глубокие п р о 
дольные борозды, доходящие до краевой борозды. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , г оры Кендыктас , верховье рек 
Булак -Айрык и Чатыртобе . Верхний кембрий, жайсанская свита. Известняки 
( с боры Л . Н . Краськова 1 9 6 6 г . ) . 

Р о д Neobigotina N . T c h e m y s h e v a , g e n . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а по с х о д с т в у с родом Bigotina. 
Т и п о в о й в и д - N. sera N . T c h e m y s h e v a , s p . n o v . ; ранний кембрий, л е н 

ский век; Сибирская платформа, р. А м г а . 
Д и а г н о з . Трилобиты довольно маленьких размеров . Кранидий субтрапецои -

дального очертания, вытянутый в ширину с п о л о г о изогнутым у г ловато—округ 
ленным передним краем, с л а б о выпуклый. Г лабе л ь доходит до передней к р а е 
вой каймы, с л е г к а крышеобразная удлиненная, суживается кпереди. Спинные 
борозды не у г л ублены , в передней части едва различимые . Боковые борозды 
четкие, в количестве трех пар находятся у спинных борозд , передние направ
лены вперед, о с тальные с л е г к а наклонены назад, в середине соединяются очень 
с лабыми вдавленностями. Неподвижные щеки уплощенные, равны около 1/2 
ширины г лабели . Глазные крышки плоские небольшие, переходят в широкие к о 
с ы е биплевральные г ла зные валики, почти сливающиеся с передней частью г л а 
бе ли . Фронтальный лимб присутствует только в боковых участках, узкий. П е 
редняя краевая кайма очень тонкая валикообразная. Лицевые швы короткие р а с 
ходящиеся. Поверхность гладкая . 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
З а м е ч а н и я . По форме кранидия и коротким лицевым швам новый вид о т 

носится к с е м . P r o t o l e n i d a e . От всех известных родов он отличается рядом 
существенных признаков, из которых основными являются : отсутствие фрон
тального лимба перед г л а б е л ь ю , очень у зкая 'передняя краевая кайма и ыиро— 

Н.Е. ЧЕРНЫШЕВА, Е.В. РОМАНЕНКО 

Новые раниекембрийские протоленмды Сибири 

i 
О Т Р Я Д P 0 L Y M E R A 

НАДСЕЫЕЙСТВО R E D L I C H I O I D E A P 0 U L S E N , 1 9 2 ; 

С Е М Е Й С Т В О P R O T O L E N I D A E R I C H T E R , 1948 



кие биплевралъные г ла зные валики. Очертание г л а б е л и и неподвижных щек и 
наличие биплевральных г ла зных валиков сближает новый род с родом Bigotina 
( C o b b o l d , 1 9 5 5 , с тр . 3 8 8 ) . Отличия этих родов заключаются в перечислен 
ных особенностях строения фронтального лимба и каймы и значительно б о л ь 
шей ширине г ла зных валиков у Neobigotina. Типичные Bigotina имеют узкие 
глазные валики, расширяющиеся лишь вблизи г лабели , где они рассечены п р о 
дольной бороздкой. В пределах рода Bigotina Н .П. Суворова выделила подрод 
Bigotinella (Суворова , I 9 6 0 , с тр . 4 0 ) , у которо го предглабельная часть 
фронтального лимба иногда о т сутствует , но Bigotinella о т личается цилинд
рической или расширяющейся впереди г ла бе лью , почти не выраженной биплев— 
ральностыо г лазных валиков и б о л е е широкой передней краевой каймой. Neobi
gotina имеет с ходство с родом Bigotinella (Нирё 1, 1 9 5 2 , с т р . 2 2 1 ) : у обоих 
родов г ла зные валики широкие биплевральные, почти сливающиеся с передней 
частью глабели , от которой они отделены лишь с л а б ы м перегибом поверх 
ности . Затылочная борозда у некоторых видов Bigotinops, например, В. prixms 
(Суворова , 1 9 6 0 , с тр . 4 2 , табл . I I I , фиг. 2 ) четкая на боках и исчезает в 
середине, как у Neobigotina sera g e n . e t s p . n o v . Bigotinops о тличается о т Neo
bigotina относительно б о л е е у зким храни днем, б о л е е широкими глазными крыш

ками, широкой передней краевой каймой и обычно присутствующим фронталь
ным лимбом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний кембрий, конец л енского века. Сибирская 
платформа - р. А м г а . 

Neobigotina sera N . T c h e r n y s h e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от se ra - паи. - поздняя. 

Г о л о т и п - № 1 / 1 0 8 0 2 , ЦНИГРмузей , Ленинград; кранидий; Сибирская 
платформа, р. А м г а ; нижний кембрий, ленский ярус . 

М а т е р и а л . Единичные кранидий хорошей сохранности из одного м е с т о н а 
хождения. 

О п и с а н и е . Кранидий довольно маленький с л а б о выпуклый субтрапецеи 
дального очертания; ширина против середины глазных крышек превышает длину 
почти в полтора раза. Передний край округленно -у гловатый , задний край почти п р » 
мой. Глабель доходит до передней краевой каймы, возвышается над щеками, н е 
правильной формы удлиненная; наибольшая ширина е е находится сзади; в з а д 
ней части (около 2 / 3 длины) она равномерно суживается кпереди, в передней 
части резко сужена; передний конец выпрямленный. В продольном профиле г л а 
б е л ь почти на всем протяжении ровная, у переднего края круто изогнута ; п о 
перечное сечение округленно—крышеобразное. Спинные борозды выражены п е 
регибом поверхности, в передней части почти не различаются , неровные. Б о 
ковые борозды ( в количестве трех пар) довольно короткие прямые. Передние 
борозды узкие, направлены круто кпереди. Средние и задние борозды начи
наются немного отступя от спинных борозд, несколько расплывчатые, расши
ряются к середине г л а б е л и . Средние борозды почти перпендикулярны п р о д о л ь 
ной оси кранидия. Задние - с л е гка наклонены назад. Между каждой парой с р е д 
них и задних борозд посреди г лабели имеются с л а б о з аметные поперечные 
вдавленности. Боковые лопасти почти не имеют самостоятельной выпуклости. 
Затылочная борозда и м е е т с я только по бокам в виде коротких, несколько с к о 
шенных насечек, не соприкасающихся со спинными бороздами, в середине и с 
че зает . Затылочное кольцо является продолжением г лабели , вдоль продольной 
оси кранидия не о тделяется о т нее . 

Неподвижные щеки о ч е н ь с лабо выпуклые, с л е г к а приподняты к г лазным 
крышкам. Ширина щеки в середине с о с т а в л я е т приблизительно половину с р е д 
ней ширины г лабели . Задняя краевая борозда очень с лабо у глублена , б о л е е 
четкая вблизи наружного у г л а . Заднебоковые лопасти маленькие з аостренные . 
Глазные крышки небольшие полулунные плоские , приподняты над поверхностью 
неподвижных щек и отделены от них глубокой бороздой; расположены в э а д -



ней части кранидия. У передних концов г лазные крышки рассечены продольной 
бороздкой и непосредственно переходят в широкие возвышающиеся над щ е 
ками и лимбом г ла зные валики, отграниченные с обеих сторон четкими б о р о з 
дами. В д о л ь г ла зных валиков проходит узкая борозда, около г лабели эти в а 
лики сильно расширяются. Задняя сторона г ла зных валиков подходит к г лабели 
около передних боковых борозд и борозды, отграничивающие валики сзади , как 
бы переходят в последние. Передние стороны глазных валиков доходят до п е 
реднего конца г лабели и соответственно до передней краевой борозды. Фрон
тальный лимб присутствует т о л ько в боковых участках , плоский, наклонен к п е 
реди, узкий, выклинивается у спинных борозд. Передняя краевая борозда у зкая . 
Передняя краевая кайма очень узкая , с л е г к а расширяется к переднебоковым 
у г л а м кранидия. Лицевые швы очень короткие расходящиеся и в передних, и 
в задних ветвях . Поверхность кранидия гладкая. 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : 1 Д К - 6 , 4 ; L U K i - 1 0 ; ШК2 - 9 , 2 ; ШК3 _ 
8 , 5 ; ДГ - 5 , 0 ; Ш Г Х - 4 , 1 ; Ш Г 2 - 2 , 9 ; ШЩ - 1 , 9 ; ШПК - 0 , 2 ; Д Г К - 2 , 3 . 

С р а в н е н и е . Описанный вид является единственным представителем н о 
во го рода и близких к нему форм в литературе неизвестно . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа, среднее течение р .Амги у 
пос . Х о м у с т а х . Нижний кембрий, верхи ленского яруса , хомустахская свита 
(верхняя часть зоны P s e u d o e t e r a s p i s — Pa r apo l i e l l a - Namanoia ) . Корич 
невато—серые известняки ( с б о р ы Н .Е . Чернышевой 1 9 5 1 г . ) . 

Р о д Protolenoides P o l e t a e v a , 1960 

Protolenoides fosciferrus E . Romanenko, s p . nov. 

Т а б л . 1 3 , фиг. 3 - 5 ; рис. 4 

Н а з в а н и е в и д а от f a s c i a - л ат . связка и ferre - л ат . - нести . 
Г о л о т и п - № 1 / 1 3 2 9 . М у з е й З С Г У ^ , Новокузнецк; кранидий; Горный А л 

тай, р. Б.Иша; нижний кембрий, алданский ярус . 
М а т е р и а л . Несколько кранидиев взрослых особей различной степени с о х 

ранности и 2 молодых экземпляра из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Кранидий субквадратный, умеренно выпуклый с опущенными 

вниз у г л а м и и равномерно и з о г н у т ы м передним краем . Г лабе л ь выпуклая д л и н 
ная, тупо закруглена впереди, с вогнутыми боками. Длина ее в два раза п р е 
вышает ширину у основания. Из трех пар боковых борозд г лабели наиболее 
четкие и длинные борозды в задней паре. Они наклонены к основанию г л а 
бели и соединяются между собой з а м е т н ы м понижением е е поверхности. Б о 
розды второй пары почти горизонтальные короткие; борозды первой пары с л е г 
ка отклонены вперед. Затылочная борозда у г лублена по бокам и дает корот 
кие ответвления в сторону з а т ы л о ч н о г о кольца. Массивное затылочное к о л ь 
цо имеет очертания полукруга и снабжено маленьким бу горком . Спинные б о 
розды широкие с л а б о вогнутые на боках г лабели , образуют ямки перед г л а з 
ными валиками и совершенно выполаживаются у переднего края г лабели . 

Неподвижные щеки с л а б о выпуклые, лежат ниже уровня г лабели и против 
середины глазных крышек равны ее ширине. Задняя краевая борозда широкая. 
Задняя краевая кайма очень узкая валикообразная с коленчатым изгибом у 

"При описании трилобитов отряда P o l y m e r a приняты следующие сокращения: 
ДСП - длина спинного панциря, Д К - длина кранидия, Ш К ^ - ширина крани
дия у основания, ШК2 - ширина кранидия у г л а з , ШК3 - ширина кранидия 
впереди, Д Г - длина г лабели , ШГ^ - ширина г лабели у основания, ШГ2 -
ширина г лабели впереди, ШЩ - ширина неподвижной щеки, ШПК - ширина 
передней краевой каймы, Ш Ф Л - ширина фронтального лимба и каймы, ДГК -
длина г лазной крышки;ДХ - длина хвостово го щита, ШХ - ширина хвостово го 
щита, Д Р - длина рахиса, Ш Р - ширина рахиса впереди. 

> 

"Здесь и дале е - Западно—Сибирское г еологическое управление. 



щечных у г лов . Глазные валики узкие выпуклые с л а б о изогнутые , подходят к 
г лабели на уровне е е передней четверти. Иногда на ядрах наблюдается б и -
плевральноеть валиков. Глазные крышки с л а б о изогнутые , почти не отделены 
о т г лазных валиков, имеют такую же ширину и оканчиваются против б а з а л ь -

Р и с . 4 . Кранидий Protoleno-
ides fascifenus R o m a n e n k o , 
s p . n o v . a - вид сверху, 
б - вид сбоку ( р екон стру к 
ция) 

ной лопасти г л а б е л и . Фронтальный лимб неравномерно выпуклый с хорошо з а 
метной жилковатой перемычкой между г ла бе лью и краевой хаймой. Четкая жил -
коватость перемычки видна преимущественно на ядрах. Передняя краевая б о 
розда широкая четкая , прерывается посередине перемычкой. Передняя краевая 
кайма узкая выпуклая. Передние ветви лицевых швов очень с л а б о расходятся 
о т г л а з . Задние ветви лицевых швов короче передних, но расходятся в б о л ь 
шей степени. Поверхность кранидия г у с т о усеяна мелкими бугорками. Т у л о в и 
ще и хвостовой щит неизвестны. 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : Д К - 6 , 5 ; Ш К Х - 7 , 0 ; Ш К 3 - 6 , 0 ; Д Г - 3 , 7 ; 
Ш Г Х - 2 , 3 ; Ш Г 2 - 2 . 2 ; ШЩ - 2 , 0 ; ДГК - 1 , 6 . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид очень близок P . peculiaris P o l e t . ( П о л е т а 
ева, 1 9 6 0 , с тр . 5 2 , т абл . 1 , фиг. 1 2 - 1 6 ) , отличается от не го б о л е е длин 
ным кранидием, наличием длинной полосчатой перемычки на л и м б е , гранулиро 
ванной поверхностью, формой и расчленением г лабе ли . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горный Алтай , б а с е . р. Б.Иши. Нижний кембрий, а л -
даиский ярус, боградский горизонт ( в е р х и ) . Т е м н о - с е р ы е известняки с археоци
атами, губками, хиолитами ( с боры Е . В . Романенко 1 9 6 3 г . ) . 

Protolenoides latus Е. R o m a n e n k o , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 6 ; рис. 5 

Н а з в а н и е в и д а от l a t u s - лат . - широкий. 

Г о л о т и п - № 4 / 1 3 2 9 . Муз ей ЗСГУ, Новокузнецк: кранидий; Горный А л 
тай, р. Б. Иша; нижний кембрий, алданский ярус . 

М а т е р и а л . 5 кранидиев различной степени сохранности из одного м е с 
тонахождения. 

О п и с а н и е . Кранидий короткий широкий с опушенным передним краем. 
Г л а б е л ь цилиндрическая параллельносторонняя притуплённая спереди. Из трех 
пар боковых борозд выражены только две задние, причем они сливаются м е ж 
ду собой. Затылочная борозда узкая слабо выгнутая вперед посередине. З а т ы 
лочное кольцо расширенное посередине. Спинные и задняя краевая борозды 
глубокие очень широкие. 

Неподвижные щеки с л а б о выпуклые, незначительно уступают ширине г л а 
бели на уровне г л а з . Глазные крышки и г лазные валики обычные для рода. 
Фронтальный лимб б е з особенностей . Перемычка на лимбе б е з штриховки и 
с лабо очерченная. Передняя краевая борозда глубокая , прерванная посередине 
перемычкой. Передняя краевая кайма узкая выпуклая. Лицевые швы как у 
предыдущего вида. Поверхность панциря покрыта^мелкими зернами, которые 
образуют на лимбе продольную жилковатость . 



Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 4 , 2 ; Ш К Х - 8 , 0 ; ШК3 - 5 , 9 ; Д Г - 3 , 1 ; 
Ш Г ! - 2 , 1 ; ШЩ - 1 , 8 ; ДГК - 1 , 8 . 

С р а в н е н и е . От типового вида P. peculiaris P o l e t . ( П о л е т а е в а , 1 9 6 0 , 
с тр . 5 2 , табл . 1 , фиг. 1 2 — 1 6 ) новый вид отличается широким кранидием, к о 
роткой прямой, не сужающейся к переднему концу г л а б е л ь ю , наличием только 
двух пар борозд на ней и их длиной, зернисто—жилковатой скульптурой 
панциря. » 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горный Алтай , б а с е . р. Б.Иши. Нижний кембрий, а л -
данский ярус, боградский горизонт, верхняя часть . Т е м н о - с е р ы е известняки 
( с б о р ы Е .В . Романенко 1 9 6 3 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О P A R A D O X J D I D A E E M M R I C H , 1839 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C E N T R O P L E U R I N A E A N G E L I N , 1854 

Р о д Сentroplеита A n g e l i n , 1854 

Centropleura singula K r a s k o v , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 7 ; рис. 6 

Н а з в а н и е в и д а от s i n g u l a r i s - л ат . - единственная. 
Г о л о т и п - № 1 2 / 1 0 8 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Южный К а 

захстан , г оры Кендыктас; средний кембрий, жайсанская свита. 
М а т е р и а л . 2 кранидия и несколько фрагментов туловища из двух м е с 

тонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий небольшой, с округленным передним краем. Г лабе л ь 

удлиненная несколько вздутая в п е р е ш е й части, с овальным передним краем; 
наибольшая ширина г л а б е л и приходится на переднюю треть е е длины. Г л а б е л ь 
отчетливо расчленяется четырьмя глубокими боковыми бороздами, из которых 
первые спереди отчетливые , доходят до спинных борозд и располагаются под 
у г л о м 1 0 - 1 5 ° к продольной оси кранидия. Вторая и третья пары борозд б о л е е 
у зкие , чем первые, соединяются в середине, несколько выдвинуты к п е р е д н е 
му краю и сближены между собой . Четвертая пара борозд значительно шире и 
г л убже всех предыдущих, она с ливается в единую борозду и пересекает г л а 
б е л ь на в с е м протяжении. В середине г лабели эта борозда несколько м е л ь ч е , 
чем по бокам , и изогнута с л е г к а вперед. У спинных борозд она расширяется 
и о б р а з у е т мелкие у г лубления . Затылочная борозда несколько уже задней б о 
ковой борозды и г лубже у спинных борозд . В средней части она изо гнутая 
кпереди, с б о к о в ' н е м н о г о расширена. Затылочное кольцо достигает н а и б о л ь 
шей ширины в середине, по бокам несколько с у ж а е т с я . Передние лопасти г л а 
бели наиболее выпуклые, задние - возвышаются меньше. Неподвижные щеки 
неширокие плоокие. Максимальная ширина щек - на уровне четвертой пары б о 
ковых борозд , с о с т а в л я е т 2 / 3 ширины г лабели в э т о м м е с т е . Глазные крыш
ки узкие с л а б о вьшуклые. Передний конец г ла зных крышек з а м е т н о с у ж и -

Р и с . 5 . Кранидий Protoleno
ides latus R o m a n e n k o , s p . 
n o v . (реконструкция) 

Новые кембрийские трилобиты 
Южного Казахстана 

Л.Н. КРЛСЬКОВ 
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ваегся и подходит к г лабели на уровне передней тре ги переднебоковых лопастей . 
Задний конец глазной крышки дугообразно изогнутый, расположен на уровне 
четвертой боковой борозды. Передние ветви лицевых швов отходят косо назад 
от продольной оси кранидия, задние - короткие, несколько расходящиеся. В п е 
реди глабели имеется узкий фронтальный лимб , расширяющийся в сторону п е 
реднебоковых участков . Передняя краевая кайма узкая с л а б о выпуклая, о т д е 
лена узкой с лабо выраженной бороздой. Поверхность кранидия тонкожилковатая. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 7 , 7 ; ШК1 - 7 , 4 ; Ш К 2 - 8 , 6 ; ДГ - 8 , 8 ; 
Ш Г Х - 3 , 4 ; ШФЛ - 6 , 8 ; ДГК - 2 , 5 . 

С р а в н е н и е . От описанных ранее сибирских видов данного рода - Centrop
leura sibirica L e r m . (Лермонтова , 1 9 4 0 , с тр . 1 3 6 , табл . X L I , фиг. 5 , 5 а - в ) и 
CJoveni A n g . ( A n g e l i n , 1 8 5 4 , т абл . X L I , фиг. 2 , 2 а - в , З . З 1 , За , 4 , 4 а - в ) 
рассматриваемый вид отличается : соединяющимися посередине г лабели тремя 
парами боковых борозд , б о л е е вытянутой в длину г л а б е л ь ю , о т с у т с т в и е м п р о 
дольных валиков на неподвижной щеке, б о л е е прямыми передними ветвями л и 
цевых швов, несколько укороченными г л а з н ы м и крышками, большими внешни
ми яэыковидными вырезами, составляющими 3 5 — 4 0 ° . 

М е с т о н а х о ж д е н и е * Южный Казахстан , г оры Кендыктас, верховье р . Н а р -
кызыл . Средний кембрий, жайсанская свита . Серые известняки ( с боры Л . Н . К р а -
ськова 1 9 6 7 г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО C O R Y N E X O C H O I D E A A N G E L I N , 1854 

С Е М Е Й С Т В О A M G A S P I D I D A E N . T C H E R N Y S H E V A , I 9 6 0 

Р о д Amgaspis N . T c h e m y s h e v a , 1956 

Amgaspis triangulata N . T c h e m y s h e v a , sp .nov ._ 

Т а б л . 1 3 , фиг. 1 2 , 1 3 

Н а з в а н и е в и д а от t r i a n g u l a t a - лат . - треу го льная . 
Г о л о т и п - № 2 / 1 0 8 0 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Тува , р.Ир— 

г и т - х е м ; средний кембрий, амгинский ярус . 
М а т е р и а л . Около 4 0 кракидиев хорошей сохранности из одного м е с т о 

нахождения. 
О п и с а н и е . Кранидий маленький почти квадратного очертания, не считая 

оттянутых в сторону заднебоковых лопастей , с л а б о выпуклый, с выпрямлен 
ным передним краем. Г лабе л ь округленно-трапецеидального очертания, резко 
суживается к почти прямому переднему концу. Наибольшая ширина е е нахо— 

Р и с . 6 . Кранидий С entropy 
leura singula K r a s k o v , s p . 
n o v . , x 6 (реконструкция) 

Новые виды среднек ем боннских 
трилобитов Тувы 

Н.Е. ЧЕРНЫШЕВА 



дится на некотором расстоянии от затылочной борозды и превосходит длину. 
Бока г л а б е л и округленные . Спинные борозды узкие , изогнуты выпуклостью к 
щекам, в передней половине почти прямые. В ы п у к л о с т ь г лабели умеренная с 
равномерным наклоном от середины. В продольном направлении наблюдается 
с л а б о выраженная килеватость . Боковые борозды узкие нерезкие , но все гда 
различимые в количестве четырех пар. Передние борозды узкие короткие, н а 
правлены косо кпереди, приближены к переднему краю г лабе ли . Вторые б о 
розды нечеткие, в виде маленьких поперечных ямок, расположенных по бокам 
от срединного килеватого возвышения г лабе ли . Т р е т ь и и четвертые борозды 
протягиваются от спинных борозд до килеватого возвышения, узкие почти г о 
ризонтальные или несколько скошены назад; ч етвертые борозды на внутрен 
них концах раздваиваются на короткие ветви одинаковой глубины. Боковые 
лопасти г лабели очень с лабо выпуклые. Затылочная борозда довольно г л у б о 
кая волнообразно изогнутая . Затылочное кольцо сильно расширено в -середине , 
приподнято от г лабели , б е з срединного бугорка . 

Неподвижные щеки очень узкие приподнятые от г лабели или почти г о р и 
зонтальные , заднебоковые лопасти довольно короткие заостренные . Глазные 
крышки короткие дугообразно изогнутые , расположены в задней половине к р а 
нидия, отделены от неподвижных щек очень с л а б о у глубленной бороздкой. Г л а з 
ные валики косые неотчетливые . Фронтальный лимб перед г ла бе лью о т с у т с т 
вует , боковые участки е г о уплощенные, наклонены к бокам . кранидия. П е р е д 
няя краевая борозда узкая извилистая вследствие т о г о , что передний конец 
г л а б е л и вдается в переднюю краевую кайму. Последняя отогнута вверх, 
почти плоская. Лицевые швы впереди г л а з с л а б о расходящиеся, почти 
параллельные ; задние ветви резко расходятся . Поверхность кранидия 
гладкая . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 4 , 8 ; D J K i - 7 , 0 ; Ш К 2 - 5 , 0 ; Ш К * -
4 , 8 ; ДГ - 3 , 5 ; ШГ± - 3 , 9 ; Ш Г 2 - 2 , 6 ; ШЩ _ 0 , 4 ; ШПК - 0 7 4 ; 
Д Г К - 1 , 3 . 

С р а в н е н и е . Характерными признаками нового вида являются почти п р я 
мой передний край кранидия, резко суживающаяся' кпереди г л а б е л ь и припод
нятая под у г л о м к г л а б е л и передняя краевая кайма. От типового вида Am gas-
pis medius N . T c h e r n . (Чернышева - в кн. ' Н о в ы е с емейства и р о д ы ' , 1 9 5 6 , 
с т р . 1 8 0 , табл . X X X I I I , фиг. 1 - 3 ) отличается , кроме т о г о , менее р а с х о д я 
щимися передними ветвями лицевых швов. У Л . medius г л а б е л ь с лабо с у ж и 
вается к переднему концу, и наибольшая ширина е е не превышает длину, как 
у A.triangulata. По соотношению размеров г л а б е л ь и м е е т сходство с н е к о т о 
рыми экземплярами Amgaspis rudis N . T c h e r n . (Чернышева, 1 9 6 1 , с тр . 9 5 ; 
т абл . I X , фиг. 9 - 1 4 ) , например, с кранидием, изображенным на фиг. 1 4 в 
цитированной монографии, у которого ширина г л а б е л и превышает длину и 
уменьшается кпереди. Голотип A.rudis и большинство экземпляров , отнесенных 
к э т о м у виду, обладают боченкообразной г л а б е л ь ю . П о другим признакам н о 
вый вид резко отличается от A.rudis выпрямленным, не округленным п е р е д 
ним краем кранидия и г л абе ли , сдвинутыми назад г лазными крышками, т о р 
чащей передней краевой каймой, несколько скошенными назад боковыми б о 
роздами г лабели и т .д . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т ува , правый борг средне го течения р. Иргит—Хем. 
Средний кембрий, амгинский ярус, иргитхемская свита . Темно—серые и з в е с т н я 
ки ( с боры В .Н . Чучко 1 9 6 7 г . ) . 

Р о д Amgaspidella N . T c h e r n y s h e v a , I 9 6 0 

Amgaspidella explanata N . T c h e r n y s h e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 1 4 

Н а з в а н и е в и д а от e x p l a n a t a - л ат . - уплощенная. 

Г о л о т и п - № 4 / 1 0 8 0 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Тува ; р . И р -
г и т - Х е м ; средний кембрий, амгинский ярус . 



М а т е р и а л . Б о л е е 1 0 кранидиев довольно хорошей сохранности из одного 
местонахождения. 

О п и с а н и е . Кранидий маленький с л а б о выпуклый с поло го и зо гнутым д у 
г ообразно передним краем; задний край по бокам почти прямой, в середине 
и зо гнут к туловищу. Длина кранидия почти равна е г о ширине у г л а з или н е 
м н о г о меньше последней . Г лабель удлиненная, с л а б о суживается о т затылочной 
боро зды к по ло г о и зо гнутому переднему краю; бока г л а б е л и с л е г к а вогнутые 
а середине . Спинные б о р о з д ы узкие довольно глубокие , и з о г н у т ы е вьшуклостью 
к г лабе ли . Выпуклость г л а б е л и незначительная, продольный профиль почти р о в 
ный с постепенным наклоном кпереди, поперечное сечение округленно—килева-
т о е . Боковые борозды резкие в количестве четырех пар. Передние две пары 
борозд с лабые , направлены кпереди, находятся у переднего края и сближены 
между собой; они параллельны друг другу , начинаются от спинных борозд . 
Т р е т ь и борозды с л е г к а изогнуты, почти перпендикулярны продольной оси к р а 
нидия. Задние борозды наиболее резкие , н емного наклонены назад, на в н у т 
ренних концах раздваиваются на две ветви, из которых задняя немного не д о 
ходит до затылочной борозды . Боковые лопасти г лабели с лабо выпуклые, н е 
с к о л ь к о вздутыми являются задние попасти. Затылочная борозда узкая , по б о 
к а м довольно глубокая , почти прямая. Затылочное кольцо плоское , лежит на 
уровне задней части г л а б е л и , резко расширяется в середине , с округленным 
срединным бугорком у з а д н е г о -края. 

Неподвижные щеки почти плоские горизонтальные или с л а б о наклонены от 
г л а б е л и . Ширина щеки в середине с о с т а в л я е т около 1/3 средней ширины г л а 
б е л и . Заднебоковые лопасти короткие узкие , на концах округленные . Глазные 
крышки расположены в горизонтальной плоскости , широкие дугообразно и з о г 
нутые , о тделены от щек узкой слабой бороздкой, почти исчезающей в их п е 
редней части. Задний конец глазной крышки находится против середины з а д 
ней боковой лопасти г лабе ли , передний конец — против вторых боковых борозд . 
Глазные валики резкие косые . Фронтальный лимб перед г ла бе лью очень узкий, 
боковые участки плоские , с л е г к а опущены. Передняя краевая борозда узкая 
г л убокая . Передняя краевая кайма с л а б о выпуклая, лежит в горизонтальной 
плоскости или с л е г к а приподнята, к бокам суживается . Передние ветви л и ц е 
вых швов расходятся . Поверхность кранидия гладкая . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 4 , 3 ; Ш К ^ - 5 , 3 ; Ш К 2 - 4 , 1 ; Ш К з - 4 , 5 ; 
Д Г - 3 , 0 ; Ш Г . - 2 , 5 ; Ш Г 2 - 2 , 0 ; ШШ - 0 , 9 ; ШФЛ - 0 , 8 ; 
Д Г К - 1 , 3 . 1 

Изменчивость . Кранидий различаются по соотношению длины к средней ши
рине: ширина у г л а з или равна длине или немного превышает е е . У и м е ю 
щихся кранидиев г л а б е л ь меняется в очертании в связи с различной степенью 
изгиба спинных борозд . Некоторые эк з емпляры приобретают грушевидную фор
м у г лабели , у других спинные борозды очень мало изо гнуты и ширина г л а б е л и 
почти равномерно уменьшается к переднему концу. 

С р а в н е н и е . Характерными признаками нового вида являются маленькие 
размеры, с л е гка вогнутые бока г лабели , с л а б о выпуклая передняя краевая кай
ма . По удлиненной г лабели , е е расчленению и очень узкой предглабельной ч а с 
ти фронтального лимба Amgaspidella explanata s p . n o v . имеет сходство с т и 
повым видом A.elongata N . T c h e r n . (Чернышева, 1 9 6 1 , с т р . 9 9 , табл . I X , 
фиг. 1—4) . Отличается о т н е г о маленькими размерами , очертанием г лабели , 
относительно б о л е е широкими неподвижными щеками, уплощенными глазными 
крышками, с л а б о выпуклой передней краевой каймой. У A.elongata г л а б е л ь 
очерчена с боков прямыми спинными бороздами, г ла зные крышки торчащие, 
передняя краевая кайма почти плоская. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тува , правый борт средне го течения р. И р г и т - Х е м . 
Средний кембрий, амгинский ярус, иргитхемская свита. Т е м н о - с е р ы е известня
ки ( сборы В .Н . Чучко 1 9 6 7 г . ) . 



НАДСЕМЕЙСТВО U T I O I D E A K O B A Y A S H I , 1935 

С Е М Е Й С Т В О U T I I D A E K O B A Y A S H I , 1 9 3 5 

Р о д Chondragraulos L e r m o n t o v a , 1940 

П о д р о д Antagmopleura L e r m o n t o v a ( i n N . T c h e r n y s h e v a , 1961) 

Chondragraulos (Antagmopleura) intercedens N . T c h e r n y s h e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 1 5 

Н а з в а н и е в и д а от i n t e r c e d e n s - лат . - промежуточная. 
Г о л о т и п - № 5 / 1 0 8 0 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Тува , р . И р -

гит—Хем; средний кембрий, амгинский ярус . 
М а т е р и а л . 1 7 кранидиев разной сохранности из одного м е с т о н а 

хождения. 
О п и с а н и е . Кранидий маленьких и средних размеров со с л е гка изогнутым 

дугообразно передним краем выпуклый. Ширина в середине почти равна длине 
или немного превосходит е е . Г лабе л ь удлиненная, с л а б о суживающаяся к о к 
ру гленному переднему концу, вздутая дугообразно изогнутая в продольном 
профиле с б о л е е резким наклоном кпереди, чем к затылочной борозде . Спинные 
борозды глубокие прямые. Боковые борозды очень с л а б ы е , но обычно видны 
в виде коротких маленьких у г лублений или перерыва в скульптуре . Насчитыва
е т с я три пары борозд, равномерно расположенных по длине г л а б е л и . Из них 
передние несколько скошены кпереди, средние перпендикулярны к п р о 
дольной оси кранидия, задние обращены назад. Затылочная борозда у з 
кая глубокая почти прямая. Затылочное кольцо выпуклое , расширяется 
в середине . 

Неподвижные щеки выпуклые , о т спинных борозд с л е г к а повышаются, а 
з а т е м опущены к г л а зн ым крышкам; ширина щеки меньше средней ширины г л а 
бели . Заднебоковые лопасти короткие. Глазные крышки маленькие с л а б о и з о г 
нутые торчащие^ расположены приблизительно против середины г лабели . Г л а з 
ные валики отчетливые и зо гнутые , несколько скошены. Фронтальный лимб и 
передняя краевая кайма у кранидиев маленьких размеров составляют единую 
выпуклость , наклоненную к переднему краю и разделены друг от друга узкой 
с л а б о углубленной передней краевой бороздой. Последняя изогнута у г л о м к 
г л абе ли , не доходит до спинной борозды, оставляя перед г лабе лью немного 
пониженный участок фронтального лимба. Кайма в середине расширяется в 
связи с и з гибом краевой борозды и утолщается . У б о л е е крупных кранидиев 
передняя краевая борозда ре зче у глублена и сильнее изогнута к г л а б е л и , т а к 
что у гловатый выступ каймы почти касается спинных борозд . Передние ветви 
лицевых швов сходящиеся. Поверхность кранидия покрыта тесно сближенны
ми мелкими бугорками, неоднородными по размерам . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 5 , 2 ; Ш К , - 7 ; Ш К 2 - 6 , 1 ; Ш К 3 - 5 , 3 ; 
Д Г - 3 , 2 ; ШГх - 2 , 8 ; Ш Г 2 - 2 , 1 ; ШЩ - 1 , 7 ; Ш Ф Л - 1 , 5 ; Д Г К - 1 , 2 . 

С р а в н е н и е . Новый вид по морфологическим признакам является п р о м е 
жуточным между типичным Chondragraulos и е г о подродом Antagmopleura, п о 
скольку передняя часть кранидия не четко разделяется на фронтальный лимб 
и переднюю краевую кайму, составляя общую ВЫПУКЛОСТЬ В рельефе. Э т о о с о 
бенно четко видно на б о л е е мелких экземплярах . В т о же время передняя 
краевая борозда всегда присутствует . Характерными особенностями вида я в 
ляются : о тсутствие широкого понижения на мест е передней краевой борозды и 
относительно мало выпуклая передняя краевая кайма, а также ясный у г л о в а 
тый изгиб каймы к г лабели и тонко гранулированная скульптура поверхности. 
По очертанию кранидия наиболее близка СУи(Antagmopleura) convexa N . T c h e r n . 
(Чернышева, 1 9 6 1 , с т р . 1 7 7 , табл . X X I , фиг. 7 - 1 1 ) . У остальных видов под -
рода кранидий сильнее вытянут в ширину. Гранулированная поверхность н а б 
людается только у одного из ранее известных видов - Ch.(Antagmopleura) to-
rulosa F e d . (Федянина - в кн. ' А м г и н с к и й я р у с ' , 1 9 7 1 , с тр . 1 5 0 , т а б л . 1 5 , 



фиг. 1 - 6 ) , отличающегося всеми остальными признаками (ширина кранидия, 
расчленение глабели,, ширина передней краевой борозды и т . д . ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т у в а , правый борт средне го течения р. И р г и т - Х е м . 
Средний кембрий амгинский ярус, иргигхемская свига . Т е м н о - с е р ы е и з в е с т н я 
ки ( с б о р ы В .Н . Чучко 1 9 6 7 г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО D I K E L O C E P H A L O I D E S M I L L E R , 1889 

С Е М Е Й С Т В О A S A P H I S C I D A E R A Y M O N D , 1924 

Р о д Tankhella N . T c h e m y s h e v a , 1961 

Tankhella раиса N . T c h e m y s h e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 1 6 

Н а з в а н и е в и д а от раиса: - лат . - небольшая. 

Г о л о т и п - № 6 / 1 0 8 0 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Тува , р . И р 
г и т - Х е м ; средний кембрий, амгинский ярус . 

М а т е р и а л . 1 2 кранидиев преимущественно хорошей сохранности из о д 
ного местонахождения. 

О п и с а н и е . Кранидий довольно маленький с лабо выпуклый с дугообразно 
изо гнутым передним краем; длина приблизительно равна ширине у г л а з или 
немного больше последней. Г лабель с л а б о возвышается над неподвижными щ е 
ками, в поперечном сечении сле гка килеватая удлиненная, иногда длина очень 
мало превышает наибольшую ширину, находящуюся у затылочной борозды . Ф о р 
ма г лабели трапецеидальная, передний край е е почти прямой. Спинные б о р о з 
ды узкие довольно глубокие прямые. Боковые борозды довольно резкие, в к о 
личестве четырех пар. Две передние пары узкие , направлены вперед. Т р е т ь и 
борозды сле гка наклонены назад, четвертые отклонены сильнее и на в н у т 
ренних концах раздваиваются. Затылочная борозда узкая глубокая . З а т ы л о ч 
ное кольцо плоское , в середине расширяется и оттянуто в удлиненный б у г о 
рок или короткий шип. 

Неподвижные щеки с л а б о выпуклые, повышаются к г лазным крышкам, у з 
кие (меньше половины средней ширины г л а б е л и ) . Глазные крышки высокие, 
дугообразно и з о г н у т ы е , о тделены от щек глубокой бороздкой, расположены в 
задней части кранидия. Глазные валики четкие косые . Фронтальный лимб очень 
с л а б о выпуклый или почти плоский, наклонен от г лабели . Передняя краевая 
борозда узкая, едва з а м е т н о изогнута в середине выпуклостью к г лабе ли . П е 
редняя краевая кайма вогнутая приподнятая бо л е е широкая, чем п р е д г л а б е л ь -
ная часть фронтального лимба, с расплывчатой продольной бороздой п о с р е 
дине; задняя часть каймы против г лабели с л е г к а утолщена. Лицевые швы с и л ь 
но расходящиеся. Поверхность фронтального лимба покрыта тонкими извилис 
тыми радиальными штрихами, остальные части кранидия гладкие. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 7 , 4 ; Ш К ^ - 1 0 , 5 ; ШК3 - 7 , 4 ; ДГ - 4 , 1 ; 
ШГ-, - 3 , 8 ; Ш Г 2 - 2 , 9 ; ШЩ - 1 , 6 ; ШФЛ - 2 , 3 ; Д Г К - 1 , 9 . 

С р а в н е н и е . Новый вид характеризуется трапецеидальной г л а б е л ь ю , с р а в 
нительно узким фронтальным лимбом, небольшим срединным утолщением п е 
редней краевой каймы. От типового вида Tankhella devexa N . T c h e r n . ( Ч е р н ы 
шева, 1 9 6 1 , с т р . 2 1 9 , табл . X X V I , фиг. 6 - 1 3 ) отличается перечисленными 
признаками, а также менее удлиненными храни днем и г л а б е л ь ю , и б о л е е к о 
роткими глазными крышками. У Т.раиса s p . n o v . ширина кранидия против с е 
редины глазных крышек почти равна е г о длине, у Т.devexa - длина кранидия 
з а м е т н о превышает ширину. Среди кранидиев Т.devexa, впервые описанных из 
амгинского яруса р .Амги , наблюдается изменчивость в форме г лабели и о т 
носительной ширине фронтального лимба. У крупных экземпляров передний 
край глабели полукруглый, у более мелких он менее округленный; спинные б о 
розды у крупных вогнутые , у мелких - почти прямИе. Т,раиса имеет с р а в 
нительно небольшие размеры и по очертанию глабели б о л е е близка к мелким 



кранидиям T.devexa с р. А м г и ; передний край г лабели Т.раиса чаше в ы 
прямленный. Ч е т к о с т ь г лазных валиков T.devexa также варьирует - у г о 
лотипа они расплывчатые, ряд экземпляров , изображенных в монографии 
Н.Е . Чернышевой, 1 9 6 1 , обладает четкими глазными валиками ( т а б л . X X V I , 
фиг. 6 , 8 ) , как и Т.раиса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тува , правый борг среднего течения р. Иргиг—Хем. 
Средний кембрий, амгинский ярус, аргигхемская свига . Т е м н о - с е р ы е и з в е с т н я 
ки ( с б о р ы В.Н. Чучко 1 9 6 7 г . ) . 7 

С Е М Е Й С Т В О C O N O K E P H A L I N I D A E ( W A L C O T T , 1913 ) 

Р о д Buitella L a z a r e n k o , 1964 

Buitella angusta K h r a m o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 1 7 , 1 8 

Н а з в а н и е в и д а от a n g u s t u s - лат . - узкий. 

Г о л о т и п - № 3 / 9 5 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Сибирская 
платформа, р. Оленек; средний кембрий, майский ярус . 

М а т е р и а л . 1 0 кранидиев удовлетворительной сохранности из двух м е с 
тонахождений. 

О п и с а н и е . Кранидий вытянут в длину, с и зо гнутым передним краем. Г л а 
б е л ь большая ( занимает б о л е е половины общей длины кранидия) с л е гка к и л е -
ватая, у основания расширена, спереди сужена и с л а б о округлена . Длина г л а 
бели немного превышает ширину у ее основания. Боковых борозд г лабели ч е 
тыре пары. Передние две пары улавливаются лишь при удачном освещении, 
прямые коротки^, с л е г к а скошены назад. Задние две пары расположены н е 
сколько отступя от спинных борозд, в виде продолговатых коротких в д а в л е н -
ностей . Спинные борозды узкие мелкие, но довольно отчетливо очерчивают н е 
правильной формы г л а б е л ь . Борозда, ограничивающая г л а б е л ь спереди, очень 
мелкая расплывчатая. Затылочная борозда узкая мелкая прямая, по бокам у г 
лубленная . Затылочное кольцо равномерно широкое, с маленьким срединным 
б у г о р к о м . Неподвижные щеки исключительно у зкие . Ширина их составляет о к о 
л о 1 / 4 . ширины глазной крышки. Заднебоковые лопасти короткие узкие выпук 
л ы е , о то гнутые назад и вниз. Задняя краевая кайма очень узкая. Глазные 
крышки полого изогнуты, длинные ( с о ставляют б о л е е 1 / 3 длины кранидия) , 
приподняты почти до уровня г лабели , расположены позади срединной линии кра 
нидия и концы их подходят к г лабели . Глазные валики косые очень короткие. 
Фронтальный лимб перед г л а б е л ь ю равен ширине передней краевой каймы, п е 
ред г л а б е л ь ю плоский, в боковых участках выпуклый и б о л е е широкий. П е 
редняя краевая борозда узкая мелкая . Передняя краевая кайма плоская, при
поднятая над лимбом, узкая с боков и сильно расширенная в средней части. 
Лицевые швы в передних ветвях длинные прямые, в пределах лимба р а с х о 
дящиеся, на кайме резко сходятся . Задние ветви субпараллельны заднему краю. 
Поверхность панциря гладкая. 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : ДК - 4 , 5 ; Ш К 3 - 3 , 2 ; Ш К 2 - 3 , 4 ; ДГ - 3 , 0 ; 
Ш Г - L - 2 , 1 ; Ш Г 2 - 2 , 3 ; Д Г К - 1 , 7 ; ШФЛ - 1 , 6 . 

С р а в н е н и е . От б лизко го вида В. olenehensis L a z a r e n k o (Лаэаренко , 
1 9 6 5 , стр.- 2 2 , табл . 1 , фиг. 1 9 - 2 6 ) отличается бо л е е плоским и вытяну 
т ы м кранидием, иной формой глабели , конфигурацией спинных борозд, б о л е е 
узкими неподвижными щеками, плоской, приподнятой над лимбом передней к р а е 
вой каймой и гладкой поверхностью панциря. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа, верхнее течение р. Оленек . 
Средний кембрий, майский ярус , верхи силигирского горизонта ( с боры А . П . Х р а 
мовой 1 9 6 2 г . ) . 

Новый представитель рода Buitella 
из среднего кембрия Сибирской платформы 

А.П. ХРАМОВА 



Новые представители цератопигнд и о леи ид 
из позднего кембрия Южного Казахстана 

Л.Н. КРАСЬКОВ 

НАДСЕЫЕЙСТВО D I K E L O C E P H A L O I D E A M I L L E R , 1889 

С Е М Е Й С Т В О C E R A T O P Y G I D A E R A Y M O N D , 1913 

Р о д Proceratopyge W a l l e r i u s , 1895 

Proceratopyge ajguliensis K r a s k o v , s p . n o v . 

Т а б л . 1 4 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а по уроч . Айгюль . 

Г о л о т и п - № 9 / 1 0 8 9 6 . ЦНИГРмузей , Ленинград; кранидий с частью т у 
ловища; Южный Казахстан , горы Кендыктас; верхний кембрий, жайсан-
ская свита . 

М а т е р и а л . 5 спинных панцирей неполной сохранности и более 1 5 
кранидиев и хвостовых щитов хорошей сохранности из пяти местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Кранидий умеренно выпуклый, е г о длина в два раза меньше 
ширины у основания. Г л а б е л ь короткая выпуклая, с о с т а в л я е т примерно 1 / 4 
часть "ширины кранидия, кпереди суживается . Передний конец г лабели с л а б о 
округлен или имеет усеченный вид. Спинные борозды глубокие узкие . Две п е 
редние пары боковых борозд на г лабели выражены с л а б о . Первая пара из них 
располагается на уровне глазных валиков, короткая, доходит до спинных б о 
розд ; вторая - б о л е е длинная, расположена перпендикулярно к спинным б о 
роздам . Третья пара наиболее длинная, сильно скошена назад, подходит к 
спинной борозде . Четвертая пара борозд глубокая лунообразной формы, к о н 
цами обращена к середине г лабе ли . Между этими бороздами расположен с р е 
динный бугорок . Затылочная борозда глубокая , по бокам несколько расширяет
с я , до спинных борозд не доходит. Затылочное кольцо выпуклое , в средней 
части немного оттянуто назад. Неподвижные щеки с л а б о выпуклые широкие. 
Заднебоковые лопасти узкие длинные, на концах заострены. Глазные крышки 
маленькие дугообразно изо гнутые , расположены в передней части кранидия. 
Глазные валики тонкие, подходят к г лабели на уровне первой пары боковых 
борозд . Фронтальный лимб неширокий с лабо выпуклый. На нем, в п р е д г л а -
бельной е г о части, с л а б о заметна веерообразная струйчатость , расходящаяся 
по обе стороны от г лабе ли . Передняя краевая кайма узкая слабо в ы 
пуклая. Лицевые швы впереди г л а з сходящиеся, задние ветви резко р а с 
ходятся . 

Туловище в сохранившейся части состоит из 9 разновеликих прямых с е г 
ментов . К заднему концу туловище немного суживается . Плевральные с е г м е н 
т ы вогнутые , разделенные узкой межплевральной бороздой. Внешняя часть 
с е г м е н т о в несколько суживается , с лабо из гибается назад и заканчивается к о 
ротким шипом. Спинные борозды глубокие узкие . Кольца рахиса выпуклые, 
разделены глубокими бороздами. Хвостовой щит ( о тнесен у с ловно ) полукруг 
л ы х очертаний. Рахис занимает по ширине 1 / 6 часть хвостового щита, р а с 
членен на 7 колец, задний конец округлен . Бока хвостово го щита р а с ч л е н е 
ны с лабо , несут небольшие шипы. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 9 , 5 ; ШК-^ - 2 9 ; Ш К 2 - 1 3 , 5 ; Ш К 3 - 1 0 ; 
Д Г - 6 , 8 ; ШГ-L - 6 , 5 ; Ш Г 2 - 3 , 5 ; ШЩ - 3 , 5 ; ШФЛ - 2 ; ДГЛ - 2 . 

С р а в н е н и е . Отличается от наиболее б лизкого Proceratopyge rotunda 
K r a s k o v (Краськов , 1 9 6 0 , с т р . 2 3 6 , табл . 5 8 , фиг. 2 0 - 2 2 ) б о л е е корот 
кой г лабе лью призматических очертаний, маленькими и узкими серповидными 
глазными крышками и округленными позади рахисом, не доходящим до к р а е 
вой каймы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , г оры Кендыктас , верховье рек 
Наркызыл, Чатыртобе и Су ганды . Верхний кембрий, ж^йсанская свита . С е р ы е 
известняки ( с боры Л . Н . Краськова 1 9 6 6 г . ) . 



Н АДСЕМЕЙСТВО P T Y C H O P A R I O I D E A M A T T H E W , 1888 

С Е М Е Й С Т В О O L E N I D A E B U R M E I S 1 E R , 1843 

Hedinaspis? hedinensis K r a s k o v , s p . n o v . 

Т а б л . 1 4 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от сходного рода Hedinaspis. » 
Г о л о т и п - N? 1 1 / 1 0 8 9 6 . ЦНИГРмузей , Ленинград; кранидий с туловищем; 

Южный Казахстан , г оры Кендыктас ; верхний кембрий, жайсанская свита . 
М а т е р и а л . 1 спинной панцирь б е з хвостово го щита и свободных щек х о 

рошей сохранности и 2 неполных кранидия из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Спинной панцирь удлиненной формы, плавно суживающийся н а 
зад . Кранидий выпуклый, е г о ширина у основания в два раза превышает длину. 
Г лабель небольшая выпуклая, занимает почти четвертую часть ширины крани
дия, кпереди немного суживается . Передний конец г л а б е л и округлен, по с ереди 
не она несколько заужена. Спинные борозды неглубокие у зкие . Передние б о к о 
вые борозды г лабели расположены на уровне г ла зных валиков, имеют вид к о 
ротких насечек, направлены косо вперед. Вторая пары борозд располагается 
почти параллельно первой, б о л е е длинная. Т р е т ь я пара борозд находится почти * 
посередине г лабели , несколько скошена назад. Вторая и третья пара борозд не 
доходят до спинной борозды. Четвертая пара борозд наиболее г лубокая . С р е 
динный бугорок о т с у т с т в у е т . Затылочная борозда г лубокая , несколько расши
ряется по бокам, до спинных борозд не доходит. Затылочное кольцо несколько 
изогнуто выпуклостью назад. Неподвижные щеки с л а б о выпуклые у зкие . Задне -
боковые лопасти узкие длинные заостренные на концах. Главные крышки н е б о л ь 
шие серповидной формы. Глазные валики являются продолжением г лазных к р ы 
шек, несколько уже последних, подходят к г л а б е л и на уровне первой пары б о 
розд. Фронтальный лимб узкий с лабо выпуклый, впереди г л а б е л и немного п о 
вышается. Передняя краевая борозда неотчетливая . Передняя краевая кайма 
с л а б о выпуклая . , Лицевые швы впереди г л а з сходящиеся, задние ветви ре зко 
расходящиеся. Поверхность кранидия гладкая. Туловище состоит из 1 0 с е г м е н 
тов . В передней части туловища с е г м е н т ы несколько уже , чем в средней. 
Плевральные с е г м е н т ы туловища с лабо вогнутые , располагаются перпендику
лярно к спинным бороздам. Внешняя часть их немного суживается и и з г и б а е т 
ся назад, образуя короткие шипы. С е г м е н т ы туловища расчленены узкой п р я 
мой плевральной бороздой. Спинные борозды прямые у зкие . С е г м е н т ы осевой 
части разделены глубокими бороздами. Хвостовой щит полуэллиптических 
очертаний. Рахис узкий, расчленен на 5 колец. Боковая часть хвостово го щита 
расчленена хорошо. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) ; Д К - 8 ; Ш К , - 1 7 , 2 ; ШК2 - 9 ; Ш К 3 - 6 ; 
Д Г - 7 ; ШГ -L - 5 ; Ш Г 2 - 3 , 5 ; Ш Щ - 2 . 1 ; ШФЛ - 1 , 3 ; Д Г К - 0 , 5 . 

С р а в н е н и е . Описанный вид отличается от б л и з к о г о вида Hedinaspis катай-
lensis ( K r a s k o v ) (Боровиков , Краськов, 1 9 6 3 , с т р . 2 7 8 , табл . I , фиг. 2 0 ) 

строением Глабели. У нового вида г л а б е л ь заужена в средней части и о к р у г л е 
на спереди и несколько другое расположение борозд на г лабели , б о л е е скошен
ные назад г л а з н ы е валики и иное строение плевральных с е г м е н т о в туловища. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , г о р ы Кендыктас , междуречье 
Наркызыл - Чатыртобе . Верхний кембрий, жайсанская свита . С е р ы е известняки 
( с б о р ы Л . Н . Краськова 1 9 6 6 г . ) . 

Р о д Asilluchus O p i k , 1963 

Asittuchus curdaicus K r a s k o v , s p . n o v . 

Т а б л . 1 4 , фиг. 3 , 4 ; рис. 7 

Н а з в а н и е - в и д а по перевалу Курдай. 

Г о л о т и п - № 2 / 1 0 8 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Южный К а 
захстан , г оры Кендыктас ; верхний кембрий, жайсанская свита. 



Р и с . 7 . Кранидий и т у л о 
вище Asilluchus curdaicus 
K r a s k o v , s p . n o v . р е к о н с т 
рукция) 

М а т е р и а л . 2 н е п о л 
ных спинных панциря и н е 
сколько фрагментов туловища 
и з двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Спинной п а н 
цирь вытянут в длину, с и л ь 
но суживается к хвостовому 
щиту. Кранидий с л а б о в ы 
пуклый. Г лабе л ь большая, 
немного выпуклая с парал 
лельными боками, с о с т а в 
л я е т третью часть ширины 
кранидия. Передняя часть 
^г^бели несколько сужена 
и с л а б о округлена . Спин
ные борозды неглубокие у з 
кие. Боковые борозды г л а б е 
ли в числе 5 пар о т ч е т л и 
вые глубокие и широкие. П е 
редняя пара, самая к о р о т 
кая, располагается , на уровне 

г лазных валиков, направлена косо назад. Вторая и четвертая пары боковых борозд 
располагаются почти параллельно между собой, направлены перпендикулярно к 
спинным бороздам с едва з а м е т н ы м отклонением назад. Т р е т ь я пара борозд 
наиболее глубокая и длинная, сильно скошена назад, подходит под острым 
у г л о м к спинным бороздам . Пятая пара борозд короткая, скошена назад. Заты
лочное кольцо выпуклое с небольшим шипом. Неподвижные щеки с л а б о выпук
л ы е у зкие . Заднебоковые лопасти короткие округленные . Глазные крышки м а 
ленькие . Глазные валики тонкие прямые, подходят к г лабели на уровне п е р е д 
ней ее части . Фронтальный лимб узкий. В средней е г о части в поперечном 
направлении прослеживается гребневидный валик, изогнутый выпуклостью н а 
зад . На упомянутом валике против г л а б е л и наблюдается отчетливое понижение. 
Более крутой склон валика обращен в сторону краевой каймы. Передняя краевая 
борозда узкая г лубокая . Передняя краевая кайма узкая с л а б о выпуклая, за гнута 
кверху. Лицевые швы впереди г л а з расходящиеся, задние ветви с л а б о расходящиеся. 

Туловище у зкое уплощенное, имеющее не менее 1 8 с е г м е н т о в с плавно 
сужающимся рахисом, отделенным неглубокими спинными бороздами от п л е в 
ральных частей . Передние 1 0 с е г м е н т о в имеют одинаковую ширину. Задние 
с е г м е н т ы более у зкие . Внешний контур туловища полуэллиптических очертаний. 
Плевральные с е г м е н т ы прямые с лабо выпуклые с тонкой бороздой посередине. 
Плевральные окончания широкие длинные когтевидные, косо отходят назад. 
Межплевральные борозды узкие г лубокие . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д С П - 1 8 , 0 ; Д К - 6 , 4 ; ШК^ - 1 2 , 0 ; Ш К 2 -
9 , 0 ; Ш К з - 7 , 0 ; Д Г - 4 , 5 ; Ш Г х - 4 , 0 ; Ш Г 2 - 3 , 2 ; Ш Ф Л - 1 , 2 . 

С р а в н е н и е . По общему строению кранидия описанный вид наиболее 
близок к Asilluchus nanus O p i k ( O p i k , 1 9 6 3 , с тр . 6 7 , табл . 6 , фиг. 8 ) , о т л и 
чается от него расположением борозд на г л абе ли , отчетливо выделяющимся 
гребневидным валиком на фронтальном лимбе и сильно за гнутой кверху перед 
ней краевой каймой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , г оры Кендыктас , междуречье 
Наркызыл - Чатыртобе . Верхний кембрий, жайсанская"**свита. Серые и з в е с т н я 
ки ( с боры Л . Н . Краськова 1 9 6 0 г . ) . 



I N C E R T A E F A M I L I A E 

Р о д Borovikovia K r a s k o v , g en . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а в ч е с т ь г е о л о г а Л . И . Боровикова. 

Т и п о в о й в и д - В. juvenilis K r a s k o v , s p . n o v . ; поздний кембрий; Южный 
Казахстан , г оры Кендыктас . 

Д и а г н о з . Кранидий удлиненный выпуклый. Г лабе л ь большая цилиндричес
кая, несколько сужена в средней части с притулленно—округленным передним 
концом, не с ет четыре пары боковых борозд . Спинные борозды г лубокие четкие . 
Пред г лабе л ьное поле у з к о е с л а б о выпуклое . Неподвижные щеки впереди у зкие 
сильно расширяются с зади . Г лазные крышки приподнятые небольшие, косо под 
ходят к г л а б е л и на уровне первой пары борозд . Глазные валики узкие очень 
короткие. Передние ветви лицевых швов в начале несколько расходящиеся, 
з а т е м сходящиеся, задние ветви сильно расходящиеся. Затылочное кольцо в з а д 
ней части несет маленький шип. Хвостовой щит полукруглых очертаний с четким 
своеобразным расчленением плевральной части. Каждый с е г м е н т с о стоит из 
обособляющегося в передней части ду гообразного возвышения, которое у т о л 
щается от рахиса к внешнему краю и глубокой уплошенной равновеликой на 
в с ем протяжении плевральной борозды, на заднем краю которой прослеживает 
ся узкий валик. Рахис конический округленный сзади , достигает узкой краевой 
каймы, хорошо расчленен, с о с т о и т из 8 с е г м е н т о в . 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . По строению кранидия представители нового рода наиболее 

близки среднекембрийским трилобитам Bathyuriscus M e e k ( W a l c o t t , 1 8 8 4 , 
с тр . 3 4 1 , табл . 4 6 , фиг. 2 , 2 а ) . В отличие от них имеют предглабельное 
поле и почти параллельные спинные борозды кранидия, отличаются кроме т о г о 
формой г лабели , иным расположением борозд на ней и строением х в о с т о в о г о 
шита. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Поздний кембрий. Южный Казахстан , г о р ы Кендыктас . 

Bor6vikovia juvenilis K r a s k o v , s p . n o v . 

Т а б л . 1 3 , фиг. 8 - 1 1 ; рис. 8 

Н а з в а н и е в и д а от j u v e n i l i s - л а г . - молодой . 

Г о л о т и п - № 4 / 1 0 8 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Южный К а 
захстан , г оры Кендыктас ; верхний кембрий, жайсанская свита . 

М а т е р и а л . 4 кранидия различной сохранности, туловище и несколько х в о с 
товых щитов из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Кранидий небольших размеров удлиненный выпуклый со с л а б о 
округленным или прямым передним краем. Г л а б е л ь цилиндрическая, н емного 
сужена в средней части, тупо округлена спереди с четырьмя парами боковых б о 
розд. Передняя пара боковых борозд короткая, подходит к спинной борозде на у р о в 
не г ла зных валиков с незначительным отклонением назад. Вторая пара борозд 
спереди наиболее короткая, менее отчетливая, до спинных борозд не доходит. 
Д в е пары задних борозд г л убокие длинные, соединяются со спинными бороздами, 
косо отходят назад. Затылочная борозда неглубокая , в средней части отогнута 
назад. Затылочное кольцо в средней части отогнуто назад, выпуклое с н е б о л ь 
шим шипом, направленным назад. Неподвижные щеки выпуклые, наклонены б о 
л е е круто к спинным бороздам и выполаживаюгся в стороны. Глазные крышки 
небольшие, расположены почти против середины г лабе ли , с лабо изогнутые , нак 
лонены к неподвижным щекам. Глазные валики тонкие очень короткие. Ф р о н т а л ь 
ный лимб узкий с лабо вьгпуклый, по бокам несколько шире. Передняя 
краевая кайма з а м е т н о приподнята, ' полукруглая , в стороны немного с у 
жается . 

Туловище широкое уплощенное, плавно суживающееся назад. Туловищные 
с е г м е н т ы прямые вогнутые , внешняя часть каждого с е гмента суживается и 
из гибается назад, образуя короткие шипы. Плевральные борозды обособляют 
на каждом с е г м е н т е , вблизи спинных борозд, небольшие дольки, вытянутые в 



ширину. Межплевральные борозды узкие не г лубокие . С е г м е н т ы осевой части 
ра зде л ены глубокими бороздами. 

Хвостовой шит полукруглой формы с четким расчленением плевральной 
части . Бока шита выпуклые, немного наклонены к внешнему краю. Спинные 
борозды г лубокие . Рахис конический округленный сзади, состоит из 8 хорошо 
обособленных с е гментов , д о с т и г а е т узкой краевой каймы и с о с тавляет ч е т в е р 
тую часть шита. Ширина щита спереди в два раза превышает е г о длину. На 
каждом плевральном с е г м е н т е хвостово го щита отчетливо выделяется валик 
дугообразной формы, плавно расширяющийся к наружному краю и уплощенная, 
одинаковой ширины на в с е м протяжении, плевральная борозда, по заднему краю 

Р и с . 8 . Кранидий Boroviko-
via juvenilis K r a s k o v , s p . 
n o v . , x 3 (реконструкция) 

которой прослеживается узкий валик. Межплевральные борозды узкие , н е с к о л ь 
ко расширяющиеся к периферии. Вблизи спинных борозд на передних с е г м е н т а х 
выделяются небольшие вытянутые в длину дольки . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 4 , 8 ; ШКз - 2 , 8 ; Д Г - 4 , 2 ; Ш Г 2 - 1 , 5 ; 
Д Г К - 1 . 

С р а в н е н и е . Описанный вид является единственным представителем нового 
рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , г оры Кендыктас , верховье р . С у -
га нды. Жайсанская свита, верхний кембрий. Известняки ( с б о р ы Л . Н . К р а с ь -
кова 1 9 6 0 г . ) . 

\У 
\yf Е.В. РОМАНЕНКО 

. Л / Новый вид рода Pianaspis 
/ из среднего кембрия Горного Алтая 

Р о д Pianaspis Sa ito et Sakakura , 1936 
Pianaspis perfecta E . Romanenko, s p . nov. 

Т а б л . 1 4 , фиг. 5 , 6 

Н а з в а н и е в и д а от per fecta - л ат . - отличная. 
Г о л о т и п - № 5 / 1 3 2 9 . М у з е й ЗСГУ, Новокузнецк; спинной щит; Горный 

А л т а й , р . Б.Иша; средний кембрий, майский ярус . 
М а т е р и а л . Целый спинной щит, несколько кранидиев и разрозненные т у 

ловищные с е г м е н т ы из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Спинной щит длинный, сужающийся кзади, с выпуклым к р а -

нидием и уплощенным туловищем. Ширина кранидия у основания вдвое п р е в о с 
ходит е г о длину. Глабель равномерно выпуклая удлиненная, с л а б о с ужается к 
округленному переднему концу и расчленена четырьмя парами коротких борозд . 
В первой паре борозды очень маленькие, отклонены вперед. Борозды второй 
пары расположены близко к первым, имеют вид мелких продолговатых ямок и 
не соединяются с о спинными бороздами. Борозды в третьей паре длинные узкие 
протягиваются примерно на треть ширины г л а б е л и с каждой стороны и н е м н о 
г о отклонены назад. В последней паре борозды такие же по интенсивности, но 
примерно на половине своей длины они ветвятся . Спинные борозды узкие м е л 
кие. Затылочная борозда четкая. Затылочное кольцо с л а б о выпуклое с м а л е н ь 
ким срединным шипиком на заднем крае. Неподвижные щеки выпуклые широкие, 
на уровне г л а з они равны ширине г л а б е л и . Задняя краевая борозда прямая м е л -



кая, расширенная к внешнему краю. Задняя краевая кайма узкая валикообраз -
ная. Глазные крышки небольшие изогнутые хорошо очерченные, немного с д в и 
нутые назад от середины кранидия. Глазные валики скошенные биплевральные, 
подходят к г л а б е л и на уровне передней пары борозд . Фронтальный лимб у м е 
ренно выпуклый, перед г л а б е л ь ю чрезвычайно суженный. Краевая кайма п л о с 
кая, отогнута кверху, расширенная посередине . Передние ветви лицевых швов 
ду гообразно сходящиеся, задние - расходящиеся. На поверхности нижней п о л о 
вины г л а б е л и при большом увеличении видны тесно расположенные мелкие 
бугорки. Поверхность фронтального лимба покрыта едва заметной струйчатостью . 

Туловище с выпуклой осевой частью и уплощенными плеврами состоит из 
1 9 с е г м е н т о в , вдвое с у ж а е т с я к заднему концу. Осевая ч а с т ь составляет 
меньше трети общей ширины щита спереди и почти равна ширине плевр с зади . 
Плевры горизонтальные , на дисгальных концах чуть отклонены назад, а их 
передние ребра вытянуты в узкие когтеобразные шипы. Плевральные борозды 
широкие желобовидные. Поверхность туловища при большом увеличении м е л к о -
гранулированная. 

Хвостовой шит маленький поперечно вытянутый, округленный сзади, н а и б о л ь 
шая ширина е г о в 2 , 5 раза превышает длину. Рахис длинный выпуклый с л а б о 
суженный сзади, д о с т и г а е т краевой каймы. У зкие четкие борозды делят рахис 
на пять с е г м е н т о в . Бока шита почти плоские с прямым передним краем, р а с 
членены плевральными слабеющими кзади бороздами на 4 - 5 с е г м е н т о в . Из 
межплевральных борозд видны то лько две с лабые передние. Краевая борозда 
четкая. Краевая кайма узкая, плоская, с ровным краем. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 1 0 , 0 ; ШК-^ - 1 9 , 6 ; ШК3 - 1 0 , 5 ; Д Г -
6 , 0 ; ШГ^ - 5 , 0 ; Ш Г 2 - 3 , 6 ; ШЩ - 4 , 5 ; Д Г К - 2 , 0 . Р а з м е р ы хвостово го 
щита ( в м м ) : Д Х - 3 , 5 ; ШХ - 8 , 0 ; Д Р - 3 , 0 ; Ш Р - 2 , 2 . 

С р а в н е н и е . По строению спинного щита и особенно г лабе ли , новый вид 
наиболее близок P. attenuata ( L e r m . e t N. T c h e m . ) (Чернышева , 1 9 5 0 , с тр . 6 9 , 
табл .1 , фиг. 9 - 1 2 ) , отличается от не го маленькими г л а з а м и , биплевральными 
г ла зными валиками и чрезвычайно узким предглабельным полем . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горный А л т а й , б а с е . р. Б.Иши. Средний кембрий, 
майский ярус , еландинская свита. Темно—серые известняки и сланцы ( с б о р ы 
O . K . Полетаевой , 1 9 5 4 г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО P T Y C H O P A R I O I D E A M A T T H E W , 1888 

С Е М Е Й С Т В О I N C E R T A E S E D I S 

Р о д Irgitkhemia N . T c h e m y s h e v a , gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а по местонахождению на р. И р г и т - Х е м . 

. Т и п о в о й в и д - /. insolita N . T c h e m y s h e v a , sp.nov; средний кембрий, а м г и н 

ский век; Т у в а . 
Д и а г н о э . Трилобиты маленьких размеров . Кранидий уплощенный с у б к в а д 

ратного очертания, не считая оттянутых заднебоковых лопастей , с поло го 
и зо гнутым или выпрямленным передним краем. Г лабе л ь с л е гка килеватая у д л и 
ненная, суживается к округленному переднему концу, бока г лабели с лабо в о г 
нутые . Боковые борозды отчетливые короткие, в количестве четырех пар, из 
которых две передние отклоняются вперед, а задние обращены назад. З а т ы л о ч 
ное кольцо широкое с расплывчатым срединным бу горком . Неподвижные щеки 
плоские, по ширине составляют около половины средней ширины г л а б е л и . Зад -
небоковые лопасти узкие длинные. Глазные крышки широкие то л стые изогнутые 
приподнятые над щеками довольно длинные. Глазные валики такой же толщины, 
как г л а з н ы е крышки, скошены. Фронтальный лимб с л а б о выпуклый или плоский. 

и Сибирской платформы 



Передняя краевая кайма довольно узкая с лабо выпуклая. Лицевые швы в перед 
них ветвях слабо расходящиеся. Скульптура поверхности отсутствует или т о н 
козернистая, на фронтальном лимбе радиально-струйчатая . 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид и /. radiata (Koptev , 1 9 7 1 ) из раннего к е м б 
рия Восточного Саяна. 

З а м е ч а н и я . Характерным для нового рода является совокупность с л е д у ю 
щих признаков: 1 ) с л а б о изогнутый передний край кранидия, 2 ) суживающаяся 
кпереди четко расчлененная г л а б е л ь ; 3 ) т о л с т ы е и сравнительно длинные 
г л а з н ы е крышки, переходящие в т о л с т ы е г л а з н ы е валики; 4 ) радиальная 
скульптура на фронтальном л и м б е . К Irgitkhemia gen. nov. отнесены два вида, 
несомненно принадлежащие одному роду. /. radiata был первоначально описан 
И.И. Коптевым, как Ehmaniella radiata ( К о п т е в - в кн. ' Амгинский я р у с . . . , ' 
1 9 7 1 , стр . 1 7 6 , табл . 2 0 , фиг. 1 3 - 1 5 ) . Сходство Irgitkhemia с Ehmaniella 
проявляется в форме и соотношениях отдельных частей кранидия, довольно ши
роких глазных крышках и г ла зных валиках, радиальной струйчатости на фрон
тальном лимбе . /. radiata (Koptev ) имеет такой же полого дугообразно и з о г н у 
тый передний край кранидия, как у представителей Ehmaniella. И.И. Коптев 
сравнивает /. radiata с типом рода Ehmaniella- видом Е. quadrans (Ha l l et 
Whitefield) и отмечает , что последний отличается менее отчетливым р а с ч л е 
нением глабели и несколько б о л е е узкими г ла зными крышками. По нашему 
мнению они различаются еще рядом признаков, г лавным образом сильно у т о л 
щенными крышками и г л а з н ы м и валиками у /. radiata. Судя по изображениям 
EhmanieНа quadrans (Ha l l Whitef ie ld , 1877. с тр . 1 3 8 , табл .Н , фиг. 1 1 - 1 3 ; 
R e s s e r , 1 9 3 9 , стр . 1 9 , табл . 6 , фиг. 1 8 - 3 2 ) , она имеет три пары борозд 
г лабели , наклоненных назад, б о л е е короткие г л а з н ы е крышки и не утолщенные 
г л а з н ы е валики. Остальные виды Ehmaniella отличаются от Irgitkhemia о тноси 
тельно более широким кранидием, выпуклыми неподвижными щеками и т.д. 
Тип рода /. insolita о т личается от видов рода Ehmaniella, кроме т о г о , выпрямлен 
ным передним краем кранидия, плоским фронтальным лимбом и другими п р и з 
наками. Из известных в литературе форм Clappaspis typica D e i s s ( D e i s s , 1 9 3 9 , 
с тр . 7 8 , табл . 1 3 , фиг. 1 1 - 1 5 ) обладает довольно массивными глазными 
крышками и глазными валиками, но менее утолщенными, чем у Irgitkhemia. 
В справочном руководстве " T r e a t i s e oft pa leonto logy ' ' ( 1 9 5 9 , с тр . Q 2 3 9 ) род 
Clappaspis помещен в качестве синонима Ehmaniella; так же как последний, он 
обладает слабо выпуклыми неподвижными щеками и л и м б о м . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний кембрий (конец л енско го века ) - средний 
кембрий (амгинский в е к ) . А л тае -Саянская горная об ласть - Вост . Саян, Б а т е -
невский кряж, Кузнецкий А л а т а у , Т у в а . 

Irgitkhemia insolita N. T c h e r n y s h e v a , s p . nov. 

Т а б л . 1 4 , фиг. 7 - 9 

Н а з в а н и е в и д а от i n s o l i t a - лат . - необыкновенная. 

Г о л о т и п - № 9 / 1 0 8 0 2 . ЦНИГРмузей , Ленинград; кранидий; Тува , р. И р г и т -
Хем ; средний кембрий, амгинский ярус. 

М а т е р и а л . 1 4 кранидиев, преимущественно неполной сохранности из одно
г о местонахождения. 

О п и с а н и е . Кранидий маленький слабо выпуклый с почти прямым или очень 
мало изогнутым передним краем; задний край по бокам прямой, в середине 
резко изогнут к туловищу. Длина кранидия равна е г о ширине против середины 
г лазных крышек. Глабель удлиненная узкая резко суживается кпереди, перед 
ний конец е е округленный или округленно-выпрямленный. Спинные борозды узкие 
не врезанные, с боков от г л а б е л и выражены перегибом поверхности, несколько 
извилистые против боковых борозд, слегка изо гнутые выпуклостью к г л а б е л и . 
Впереди глабели спинные борозды образуют у зкие у г лубления по бокам от 
продольной оси. Выпуклость г л а б е л и небольшая, продольный профиль довольно 
круто наклонен впереди и ровный на всем остальном протяжении; поперечное 
сечение округленно -у г ловатое . Боковые борозды резкие довольно г лубокие , в 



числе четырех пар, занимают приблизительно по 1 / 4 ширины г л а б е л и в с о о т 
ветствующем м е с т е , оставляя нерасчлененной е е среднюю половину. Передние 
две пары борозд отклонены кпереди. Первые борозды иногда едва з а м е т н ы . 
Вторые борозды четкие. Т р е т ь и и четвертые борозды наиболее г лубокие н а к л о 
нены назад, последние на внутренних концах с л е г к а раздваиваются. Боковые 
лопасти г л а б е л и с л а б о выпуклые. Затылочная борозда почти прямая, с боков 
узкая и глубокая , в середине расширяется и вылолаживается . Затылочное к о л ь 
цо широкое почти плоское , лежит выше уровня задней части г лабели , расши
ряется в середине, с маленьким расплывчатым срединным бугорком у задне го 
края. 

Неподвижные щеки плоские, с л е г к а повышаются от г л а б е л и . Ширина щеки в 
середине ко л еб л е т ся от 1/3 до 1/2 средней ширины г л а б е л и . Заднебоковые 
лопасти узкие длинные. Задняя краевая борозда г л убокая . Глазные крышки 
широкие утолщенные с лабо изо гнутые довольно длинные; задний конец г лазной 
крышки расположен Против середины задней боковой лопасти г лабе ли , передний 
конец - против передних боковых борозд . От неподвижных щек г ла зные крышки 
отделены узкой бороздой и приподняты над ними под у г л о м . Передние концы 
г л а з н ы х крышек после небольшого перегиба поверхности переходят в резкие 
широкие четко ограниченные г л а з н ы е валики, прямые несколько скошенные, 
которые подходят к г л а б е л и между первыми и вторыми боковыми бороздами. 
Вблизи г л а б е л и г ла зные валики с л е г к а расширяются, и у некоторых э к з е м п л я 
ров намечается биплевральность . Фронтальный лимб горизонтальный, перед 
г л а б е л ь ю понижается, с боков с л е г к а повышен. Передняя краевая борозда 
у зкая . Передняя краевая кайма с л а б о выпуклая приподнятая, равной ширины 
на в с е м протяжении. Передние ветви лицевых швов прямые с л а б о расходящиеся; 
задние ветви резко расходятся . Поверхность кранидия кажется гладкой, при р а с с м а т 
ривании под увеличением видна тонкозернистая скульптура; фронтальный лимб 
покрыт неправильно извилистыми радиальными струйками. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 6 , 8 ; ШК - 1 0 ; Ш К 2 - 6 , 9 ; Ш К 3 - 6 , 6 ; 
Д Г - 4 , 2 ; LUT i - 3 , 0 ; Ш Г 2 - 2 , 0 ; ШЩ - 1 , 3 ; 1 Ш Ф Л - 1 , 8 ; ДГК - 2 , 7 . 

С р а в н е н и е . Несмотря на неполную сохранность имеющихся кранидиев, у с т а 
новленный новый вид охарактеризован главнейшими' признаками, хорошо видны
ми на совокупности в с е г о материала . Новый вид имеет сходство с другим 
видом рода Irgitkhemia radiata ( K o p t e v ) ( К о п т е в - в кн. 'Амгинский я р у с . . . ' , 
1 9 7 1 , с тр . 1 7 6 , табл . 2 0 , фиг. 1 3 - 1 5 ) . Основные различия этих двух видов 
заключаются в изгибе переднего края кранидия, форме г л а б е л и и выпуклости 
фронтального лимба. У /. insolita s p . n o v . передний край кранидия почти прямой, 
у /. radiata - он слабо изогнут дугообразно . Глабель /. insolita относительно 
б о л е е узкая и резче суживается к переднему концу, ч е м у /. radiata. Ф р о н т а л ь 
ный лимб почти плоский у /. insolita и слабо выпуклый у /. radiata. Неподвиж
ные шеки у /. insolita относительно немного б о л е е у зкие . Остальные признаки 
у обоих видов очень близки . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т ува , правый борг среднего течения р. Иргит—Хем. 
Средний кембрий, амгинский ярус, иргитхемская свита. Т е м н о - с е р ы е и з в е с т н я 
ки ( с б о р ы В .Н .Чучко 1 9 6 7 г . ) . 

Н АД СЕ ME ИСТ.ВО S O L E N O P L E U R O I D E A A N G E L I N , ' 1854 

С Е М Е Й С Т В О D I N E S I D A E L E R M O N T O V A , 1940 

Р о д Amginoerbia N . T c h e m y s h e v a , g en . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а по сходству с родом ЕгЫа. 

Т и п о в о й в и д - Л . selecta N . T c h e m y s h e v a , s p . n o v . , средний кембрий, а м 
гинский век; р. А м г а . 

Д и а г н о з . Трилобиты средних размеров с выпуклым кранидием с у б т р а п е 
цеидального очертания. Передний край кранидия прямой короткий. Г лабель в з д у 
тая удлиненная цилиндрическая с полукруглым передним концом. Боковые б о -



роэды имеются только задние, они г лубокие , отсекающие т еру гольные базальные 
лопасти . Спинные борозды г лубокие . Затылочное кольцо широкое, с о срединным 
бу горком . Неподвижные шеки с л а б о выпуклые, с л е гка наклонены к г л а з н ы м 
крышкам, шириной около 2 / 3 средней ширины . г лабели . Заднебоковые лопасти 
широкие треу гольные . Глазные крышки небольшие серповидные плоские, о т д е л е 
ны от щек очень слабой бороздкой. Глазные валики с лабые , видны только на 
ядре . Фронтальный лимб перед г л а б е л ь ю очень узкий, на боках широкий, о п у 
шен кпереди. Передняя краевая кайма узкая валикообразная. Лицевые швы в 
передних ветвях сходящиеся. Поверхность гладкая, местами тонкогранулиро-
ванная. 

В и д о в о й с о с т а в . Типой вид. 
З а м е ч а н и е . По форме кранидия и строению г л а б е л и новый род близок к 

представителям с е м . D i n e s i d a e . Вздутая цилиндрическая г л а б е л ь с резкой з а д 
ней парой боковых борозд , отсекающих базальные лопасти, очень характерна 
для многих видов родов Dinesus и Erbia из э т о г о с емейства . Отличительными п р и з 
наками нового рода является отсутствие борозд, пересекающих предглабельное 
поле , которые обычно ре зко выражены у с е м . D i n e s i d a e , что отмечено в д и а г 
но з е семейства ( T r e a t i s e on p a l e o n t o l o g y , 1 9 5 9 , с тр . 0 2 3 0 ) . На ядрах кранидиев 
у нового рода намечаются очень с л а б ы е с л е д ы этих борозд , доказывающие е г о 
с в я з ь с D i n e s i d a e , но на верхней поверхности панциря они не з а м е т н ы . К р о м е 
отсутствия борозд, Amginoerbia отличается от других родов с е м . D i n e s i d a e 
б о л е е коротким передним краем кранидия и характером г лазных крышек. У 
Amginoerbia г л а зные крышки плоские горизонтальные не приподнятые над н е 
подвижными щеками и почти сливающиеся в ними, тогда как у всех D i n e s i d a e 
г л а з н ы е крышки отделяются от щек глубокой бороздкой и приподняты под у г л о м 
к ним. Очень у зкое предглабельное поле фронтального лимба и наличие е д и н с т 
венной пары борозд г л а б е л и сближает Amginoerbia с родом Dinesus [ с м . типовой 
вид Dinesus ida ( E t h e r . ) -г- W h i t e h o u s e , 1 9 3 9 , с тр . 2 2 8 , табл . XX IV ,фиг . 1 3 ] . 
От рода Erbia новый род отличается , не считая указанных выше отличительных 
особенностей гораздо б о л е е узкой предглабельной площадкой, не вздутыми н е 
подвижными щеками и полным отсутствием передних и средних боковых борозд 
г л а б е л и , иногда намечающихся у Erbia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий, амгинский век. Сибирская платфор
ма - реки А м г а , Лена . 

Amginoerbia selecta N . T c h e r n y s h e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 4 , фиг. 1 0 а - в 

Н а з в а н и е в и д а от s e l e c t a - л ат . - отобранная. 

Г о л о т и п - № 1 0 / 1 0 8 0 2 . ЦНИГРмузей , Ленинград; кранидий; Сибирская 
платформа, р. А м г а ; средний кембрий, амгинский ярус . 

М а т е р и а л . Несколько кранидиев хорошей сохранности из двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Кранидий средних размеров выпуклый субтрапецеидального 
очертания, длина немного меньше средней ширины. Передний край короткий, 
при в з г л я д е сверху почти прямой, в поперечном направлении дугообразно и з о г 
нут; задний край по бокам изогнут кпереди, в середине выдается к туловищу. 
Г лабель вздутая, возвышается над щеками, удлиненная, ширина е е не м е н я е т 
ся на всем протяжении, передний конец полукруглый. Спинные борозды д о в о л ь 
но широкие прямые резко у г лубленные , впереди г л а б е л и менее г лубокие . П р о 
дольный профиль г л а б е л и круто изогнут дугообразно от наивысшей точки, н а 
ходящейся в передней трети, б о л е е резко спускается кпереди, чем к затылочной 
борозде . Поперечное сечение г лабели полукруглое . Из боковых борозд развита 
только одна задняя пара. Каждая из задних борозд скошена назад и доходит 
до затылочной борозды, отсекая в м е с т е с последней вздутые треу гольные 
базальные лопасти, занимающие по 1/3 ширины г л а б е л и . Затылочная борозда 
с боков изогнута кпереди и имеет такую же глубину и -ширину, как и задние 
борозды г лабели , в середине несколько изогнута выпуклость к г лабели и расши-



ряется на пространстве между внутренними концами базальных лопастей . З а 
тылочное кольцо выпуклое , в середине расширяется и повышается, с крупным 
срединным бу горком . 

Неподвижные шеки с л а б о выпуклые вблизи г л а б е л и , с л е г к а наклонены к 
г л а з н ы м крышкам. Ширина шеки в середине с о с т а в л я е т около 2 / 3 средней ш и 
рины г л а б е л и . Заднебоковые лопасти широкие треу го л ьные , опущены на боках. 
Задняя краевая борозда широкая. Глазные крышки небольшие серповидные, р а с 
положены приблизительно против середины г лабе ли , л ежат на уровне неподвиж
ных шек и отделены от них очень слабой , почти не вдавленной бороздкой. Глазные 
валики на панцире не видны, на ядре намечаются тонкие косые слабо и зо гнутые . 
Фронтальный лимб перед г л а б е л ь ю очень узкий с л а б о выпуклый, несколько 
понижен по сравнению с боковыми участками, опущен кпереди. На ядрах н а м е 
чаются в пределах фронтального лимба очень с л а б ы е с л е д ы борозд, являющихся 
продолжениями спинных борозд, с л е г к а расходящихся между собой у каймы. 
Передняя краевая борозда узкая довольно г л убокая . Передняя краевая кайма 
узкая валикообразная. Лицевые швы в передних ветвях сходящиеся, в разной 
степени дугообразно изогнутые , задние ветви расходятся . Поверхность панци
ря гладкая , на середине г л а б е л и и затылочном кольце наблюдается очень т о н 
кая грануляция. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 7 , 1 ; ШК± - 8 , 1 ; Ш К 2 - 7 , 8 ; Ш К э -
4 , 9 ; Д Г - 5 , 0 ; ШГх - 3 , 1 ; Ш Г 2 - 2 , 9 ; ШЩ - 1 , 9 ; ШФЛ - 1 , 1 ; Д Г К - 2 , 7 . 

С р а в н е н и е . Вид является единственным представителем рода, поэтому 
сравнение не производится. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа - среднее течение р. А м г и , 
ниже пос . Хомустах , и р. Лена в районе пос . Еланское . Средний кембрий, 
амгинский ярус . С в е т л ы е коричневато-серые известняки ( с б о р ы Н.Е. Ч е р н ы 
шевой 1 9 5 1 г. ; Л . Н . Репиной 1 9 6 3 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О C A T I L L I C E P H A L I D A E R A Y M O N D , 1938 

Р о д Iheodenisia C l a r k , 1948 

Iheodenisia paulula K h r a m o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 4 , фиг. 1 1 а, б; 1 2 а, б 

Н а з в а н и е в и д а от p a u l u l u s - л ат . - крошечный. 

Г о л о т и п - № 5 / 9 5 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Сибирская 
платформа, р. Энгян; верхний кембрий, чукукская свита. 

М а т е р и а л . Около 2 0 кранидиев хорошей и удовлетворительной с о х р а н 
ности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Кранидий маленький сильно выпуклый с прямым передним краем. 
Г лабе л ь большая субцилиндрическая с округленными переднебоковыми у г л а м и , 
резко возвышается над поверхностью кранидия. Поперечное сечение г л а б е л и 
представляет собой равномерно изогнутую дугу ; продольный профиль по ло г о 
дугообразный в заднем и среднем участке профиля, а передний довольно круто 
из гибается вниз. Боковые борозды г л а б е л и в числе трех пар расположены на 
равном расстоянии друг от друга . Передние з а м е т н ы только на нескольких 
образцах в виде слабых с л едов у спинных борозд . Средние расположены п р о 
тив г л а з , короткие, у зкие прямые, направлены прямо или с л е гка кпереди. Зад
ние с л е г к а изогнуты, отклонены назад. Спинные б о р о з д ы прямые тонкие д о 
вольно г л убокие . Затылочная борозда узкая прямая не глубокая . Затьиочное 
кольцо в середине вдвое шире, ч ем по бокам. 

Неподвижные'щеки у зкие выпуклые, спадающие от спинных борозд к г л а з 
ным крышкам. На уровне г л а з они составляют то л ько 1/6 средней ширины г л а -

Сибирской платформы. 

5 208 6 5 



б е л и . Заднебоковые лопасти субтреу гольные округленные, поверхность их д о 
вольно круто наклонена в эаднебоковом направлении. Главные крышки у зкие 
небольшие, расположены под у г л о м к спинным бороздам в передней половине 
кранидия. Глазные валики с л а б о выражены. Фронтальный лимб против г л а б е л и 
о т с у т с т в у е т . Боковые участки лимба очень у зкие . Передняя краевая кайма 
о т сут ствует . Лицевые швы впереди г л а з с л а б о сходящиеся. Задние ветви нап 
равлены диагонально. Поверхность панциря г ладкая . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 3 , 3 ; Ш К Х - 4 , 0 ; Ш К 2 - 3 , 2 ; Д Г - 2 , 7 ; 
ШГ1 - 2 , 0 ; ДГК - 0 , 8 . 

С р а в н е н и е . По форме г лабели , узким неподвижным щекам и отсутствию 
шипа на затылочном кольце наибольшее сходство описываемый вид имеет с 

Th. brevis (Ras . ) ( R a s s e t t i , 1 9 4 4 , стр . 2 3 6 , табл . 3 6 , фиг. 3 6 , 3 7 ) , о т л и 
чается от него б о л е е прямым передним краем, тремя парами боковых борозд 
и б о л е е широкими заднебоковыми лопастями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа: реки Бекэ и Энгян. Низы 
верхнего кембрия, чукукская свита ( с б о р ы Н.С. Кутейниковой 1 9 6 4 г . ) . 

Р о д Buttsia W i l s o n , 1 951 

Buttsia parvula K h r a m o v a , s p . n o v . 

Т а б п . 1 5 , фиг. 1 ,2 

Н а з в а н и е в и д а от p a r v u l u s - л ат . - меленький . 

Г о л о т и п - № 3 / 9 5 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Сибирская 
платформа, р. Энгнн; верхний кембрий, чукукская свита. 

М а т е р и а л . О к о л о 2 0 кранидиев хорошей сохранности из трех м е с т о н а 
хождений. 

О п и с а н и е . Кранидий очень маленький сильно выпуклый несколько р а с т я 
нут в ширину, с почти прямым или с лабо и з о г н у т ы м передним краем . Ширина 
у з а д н е г о края в 1 , 5 раза превышает длину. Г л а б е л ь относительно большая 
вздутая , резко возвышающаяся над поверхностью неподвижных щек. От основа 
ния г л а б е л ь несколько расширяется, достигая приблизительно посредине м а к с и 
мальной ширины, и з а т ем , плавно суживаясь, доходит до передней краевой 
б о р о з д ы . Передний край г л а б е л и плавно закругленный. Длина е е равна наиболь 
шей ширине. Поперечное сечение г лабели составляет почти правильную полуок 
ружность . В осевом направлении резко ду гообразно изогнута ; продольный про 
филь е е также приближается к полуокружности, но передний склон заметно 
круче заднего . Боковых борозд г лабели три пары. Передние едва различимы 
у спинных борозд . Средние очень тонкие короткие прямые или с л е г к а о т к л о н е 
ны назад, расположены в средней части г л а б е л и . Задние б о л е е длинные и о т 
четливые, косые, приближены к заднему краю, почти полностью отделяют з а д -
небоковые попасти г л а б е л и . Спинные борозды г лубокие , сливаются с краевой 
бороздой впереди г л а б е л и . Затылочная борозда узкая прямая б о л е е у г л у б л е н 
ная по бокам. Затылочное кольцо относительно широкое вздутое расши
ренное в средней части и оттянутое в расплывчатый срединный б у 
горок . 

Неподвижные щеки у зкие , спадающие от спинных борозд к г л а з н ы м крыш
к а м . На уровне г л а з они составляют 1/3 ' ширины г л а б е л и . Заднебоковые л о п а с 
ти широкие, короткие. Задняя краевая борозда отчетливая прямая, расширяю
щаяся к заднебоковым у г л а м кранидия. Задняя краевая кайма с л а б о выпуклая. 
Глазные крышки маленькие узкие валикообразные, почти не изогнуты, р а с п о л о 
жены против середины г л а б е л и . Глазные валики очень с л а б ы е . Фронтальный 
л и м б перед г л а б е л ь ю о т су т с твует , в боковых участках узкий. Передняя к р а е 
вая борозда узкая м е л к а я . Передняя краевая кайма узкая валиковидная слабо 
изогнутая , впереди г лабели несколько уже, чем по б о к а м . Передние ветви л и 
цевых швов короткие, с л а б о сходящиеся. Задние ветви б о л е е длинные, от г л а з 
почти диагонально направлены к заднему краю. Поверхность панциря 
гладкая . 



Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 1 , 6 ; Ш К 2 - 2 , 6 ; Д Г - 1 , 2 ; ШГ - 1 , 5 . 
С р а в н е н и е . По характеру выпуклости и строению гпабели наиболее б л и з 

ким видом является Buttsia pinga L a z . (Лазаренко , 1 9 6 6 , с т р . 7 0 , табл . V I I I , 
фиг. 9 - 2 0 ) , но отличается от него о тсутствием фронтального лимба, о т ч е т л и 
вых г ла зных валиков и з а т ы л о ч н о г о шипа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа; реки Бекэ и Энгян. Низы 
верхнего кембрия, чукукская свита ( с боры Н.С. Кутейниковой 1 9 6 4 г . ) . . 

НАДСЕЫЕЙСТВО O D O N T O P L E U R O I D E A B U R M E I S T E R , 1843 

С Е М Е Й С Т В О E O A C I D A S P I D I D A E P O L E T A E V A , 1957 

Р о д Acidaspides L e r m o n t o v a , 1951 

Acidaspides entis K h r a m o v a , s p . n o v . 

Табп . 1 5 , фиг. 3 а - в 

Н а з в а н и е в и д а от e n t i s - пат. - необыкновенный. 

Г о л о т и п - № 7 / 9 5 9 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Сибирская 
платформа, р.Силигир; верхний кембрий, чукукская свита . 

М а т е р и а л . 8 кранидиев удовлетворительной сохранности из двух м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Кранидий средних размеров (длиной 9 - 1 2 м м ) выпуклый с 
резко и зо гнутым передним краем . Г лабель очень большая, вытянута в длину. 
Поперечное сечение в средней части крышеобразное, продольный профиль р а в 
номерно с л е г к а повышается к переднему концу и вблизи последнего круто 
опускается . Две пары боковых борозд широкие мелкие , отклонены косо назад. 
Передние борозды расплывчатые, начинаются у передних концов г ла зных в а л и 
ков . Задние б о л е е г лубокие , ду гообразно изогнуты и направлены назад, с л и в а 
ются с мелкими продольными бороздами, отделяющими задние боковые лопасти 
г лабели , и в м е с т е слияния образуют глубокие ямки. Спинные борозды узкие 
мелкие , б о л е е отчетливые в задней половине. Затылочная борозда широкая 
очень мелкая с изгибом кпереди. Затылочное кольцо широкое, особенно в с р е д 
ней части, с маленьким срединным бу горком . 

Неподвижные щеки очень узкие (ширина их против середины глазной крыш
ки с о с т а в л я е т около 1/8 ширины гпабели на том же уровне ) с лабо выпуклые . 
Заднебоковые лопасти узкие короткие . Задняя краевая борозда узкая н е г л у б о 
кая. Задняя краевая кайма, расширяющаяся к внешним концам, с л а б о выпуклая . 
Глазные крышки расположены против задней половины гпабели , валиковидные 
с л е г к а изогнутые , отделены узкими мелкими бороздами от неподвижных шек 
и по ширине немного больше последних. Поверхность их непосредственно п е р е 
ходит в узкие длинные косые г л а з н ы е валики, доходящие до г лабели против 
передних борозд . Фронтальный лимб и передняя краевая кайма и борозда о т 
сутствуют , имеются лишь очень узкие , ото гнутые назад боковые площадки 
против г л а з н ы х валиков. Лицевые швы впереди г п а з на коротком расстоянии 
субпаралпельные , з атем сходятся ; позади г п а з б о л е е длинные, резко расходя 
щиеся . Скульптура не наблюдается . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д К - 1 2 , 0 ; U J K i - 1 5 , 0 ; Ш К 2 - 1 3 , 2 ; ДГ -
1 0 , 0 ; ШТ1 - 7 , 5 ; ШЩ - 1 , 0 ; Д Г К - 1 , 3 . 

С р а в н е н и е . От всех описанных в литературе видов рода Acidaspides рас
сматриваемый вид отличается отсутствием передней краевой каймы, сильно 
изогнутым передним краем и исключительно узкими неподвижными щ е 
ками. ' 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа: реки Оленек , Оньо-Силигир , 
Силигир. Низы верхнего кембрия, чукукская свита ( с боры А . П . Храмовой и 
А . В . Лобачева 1 9 6 2 г . ) . 



Новые среднедевонские трилобиты 
некоторых регионов СССР 

ЗА. МАКСИМОВА 

НАДСЕМЕЙСТВО S C U T E L L O I D E A R. Е Т E . R I C H T E R , 1925 

С Е М Е Й С Т В О S C U T E L L U I D A E R. Е Т E . R I C H T E R , 1925 

П О Д С Е М Е Й С Т В О S C U T E L L U I N A E R. Е Т E . R I C H T E R , 1925 
(nom. c o r r e c t . R. e t E . R i c h t e r , 1955) 

Р о д Unicapeitis Z . M a x i m o v a , g e n . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а n o типовому виду. 
Т и п о в о й в и д - U. unica Z . M a x i m o v a , s p . n o v . ; средний девон, раннеэйфель— 

ский век; Салаир. 
Д и а г н о з . Скутеллюины небольшого размера , панцирь с л а б о выпуклый. 

Г л а б е л ь резко очерченная с полого -округпенным передним краем и очень у з 
кой предглабепьной депрессией . Первая пара борозд горизонтальная узкая, 
соединяется со спинными бороздами . Первая пара лопастей г л а б е л и и е е с р е д 
няя часть отделены сзади глубокой бороздой, пересекающей г л а б е л ь и о б р а з у ю 
щей выдающийся назад округлый ' я з ы ч е к ' . Основание г лабели с лито с у в е л и 
ченными бугорками вторых лопастей г лабели и образует поперечную лопасть , о т 
деленную узкой затылочной бороздой от суженного по бокам затылочного к о л ь 
ца. Глаза приближены к заднему краю. 

Хвостовой щит полуовальный уплощенный с выпуклым коротким рахисом и 
прямым передним краем, 7 пар широких плоских веерообразно расходящихся 
плевральных ребер оканчиваются недлинными отогнутыми назад шипами. С р е 
динное ребро шире остальных , на конце раздвоено и заканчивается двумя ши
пами. Дубгаора широкая. Поверхность зернистая . 

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида, U.uralica sp .nov. из сред, девона Урала . 
З а м е ч а н и я . Описываемый род относится к группе среднедевонских скутел— 

люин, плевральные ребра которых заканчиваются шипами, но стоит ближе к 
тем из них, у которых раздвоено срединное ребро (Thysanopeltella K o b a y s h i , 
Arctipeltis Z . M a x i m o v a ) . Характернейшим признаком является своеобразное 

строение г л а б е л и . Образование подобной поперечной борозды и лопасти до сих 
пор не наблюдалось ни у одного из представителей с е м . S c u t e l l u i d a e . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Начало среднего девона. Западный склон Среднего 
Урала и Салаир. 

Н а з в а н и е в и д а от u n i c a - лат . - единственная. 
Г о л о т и п - № 1 / 1 0 9 5 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Салаир, р . М а 

лый Бачат ; средний девон, баскусканские известняки. 
М а т е р и а л . Неполный кранидий и часть хвостово го шита из одного м е с т о 

нахождения. 
О п и с а н и е . У г о л спинных борозд г л а б е л и 5 0 ° , лобная попасть суживается 

по бокам, передние попасти округлены и с л е г к а в з д у т ы . Поперечная попасть 
г л а б е л и в средней части по ширине равна затылочному кольцу, с л а б о вздута ; 
борозды, ограничивающие е е , г л у б о к и е . 

Хвостовой щит полукруглый плоский; небольшой выпуклый рахис о к р у г л о -
треу гольный и нечетко отделен от срединного ребра . Плевральные ребра широ
кие асимметричные в сечении (задний край в ы ш е ) , на концах переходят в ши
рокие отогнутые назад шипы. Поверхность неясно з ернистая . 

Р а з м е р ы голотипа (ъ м м ) : Д К - 9 ; Ш К 3 - 1 1 ; Д Г - 7 ; Ш Т ^ - 6 ; Ш Г 2 - Ю ; 
ШПЛ1 - 1 , 3 ; Ш П Л 2 - 2 , 5 . 

С р а в н е н и е с Unicapeitis malica s p . n o v . дано при е г о описании. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Алтае -Саянская горная об ласт ь , Салаир, р. Малый 

Бачат . Средний девон. Баскусканские известняки ( сборы В.Ф.Куликовой 1 9 6 7 г . ) . 

bnicapeltis unica Z . M a x i m o v a , s p . n o v . 

Табп . 1 5 , фиг. 4 , 5 



I nicapeltis uralica Z. M a x i m o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 5 , фиг. 6 , 7 

И и з п а н и е в и д а по Уралу . 

Г о л о т и п - № 3 / 1 0 9 5 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; Средний Урал , 
западный скпон, р .Серга ; низы средне го девона. 

М а т е р и а л . Г лабель и отпечаток хвостового щита из одного местонахож
дения. 

О п и с а н и е . У г о л спинных борозд гпабели около 8 0 ° . Лобная лопасть в ы 
тянута в поперечном направлении, по концам не сужена . Первые попасти с у б 
прямоугольные . Поперечная попасть в средней части уже затылочного кольца . 
Хвостовой щит полуовальный с незначительной во гнутост ью по краю. Плевраль 
ные ребра уплощенные широкие заканчиваются отогнутыми назад недлинными 
шипами. Среднее ребро широкое, заканчивается двумя шипами. Поверхность 
покрыта зернистостью двух ра змеров . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : ! д к - б ; дг - 5 ; шг х - 4,5; шг 2 - 8 , з ; 

ШПП1 - Г, Ш П Л 2 - 1 . 5 . 
С р а в н е н и е . Уральский представитель рода отличается от салаирского 

следующими особенностями: 1 ) поперечно-вытянутой лобной лопастью с н е с у -
женными боками; 2 ) большим у г л о м спинных борозд ; 3 ) субпрямоугопьным 
очертанием первых попастей; 4) б о лее узкой поперечной попастью гпабели ; 
5 ) б о л е е четкой зернистостью; 6 ) симметричным сечением плевральных ребер 
и во гнутостью плевр на периферии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Урала, р .Серга , ниже у с тья р . Б о р -
д ы м . Низы среднего девона ( с боры А .Н . Ходапевича 1 9 3 9 г . ) . 

Р о д Arctipeltis Z . M a x i m o v a , 1968 

Arctipeltis tascanica Z . M a x i m o v a , s p . n o v . 

Табп . 1 5 , фиг. 1 1 , 1 2 
* 

Н а з в а н и е ' в и д а по р . Таскан . 
Г о л о т и п - № 5 / 1 0 9 5 2 . ЦНИГРмузей , Ленинград; хвостовой щит; б а с е , 

р. К о л ы м ы , р. Таскан; средний девон, вечернинский горизонт . 
М а т е р и а л . Кранидий и три хвостовых щита из одного м е с т о н а х о ж 

дения. 
О п и с а н и е . Размеры небольшие, кранидий умеренно выпуклый, спинные 

борозды расходятся под у г л о м 5 0 ° , ограничивая г л а б е л ь , лобная лопасть к о 
торой отделена от переднего края очень узкой депрессией . Первая пара борозд 
узкая, но четкая, отходит от спинных борозд, а внутренними концами соприка
са е т ся с псевдодорзапьными бороздами, ограничивающими срединную л о п а с т ь , 
с лабо и постепенно расширяющуюся к основанию г л а б е л и . Первая, крупная и 
с л е г к а выпуклая, и вторая - маленькая - пары лопастей г лабели разделены 
с л а б о заметной бороздкой. Основание г лабели отделено от широкого з а т ы л о ч 
ного кольца узкой бороздой против концов которой расположены вздутые з а 
тылочные попасти. Глаза с приподнятыми глазными крышками приближены к 
заднему краю. 

дополнение к сокращениям, принятым при измерении трилобитов отряда 
Р о 1 у т е г а , д л я скугеплид, факопид, дапманитид и хейрурид приняты с л е д у ю 
щие: Ш П Л ^ - ширина поперечной лопасги посередине, Ш П Л 2 - ширина п о п е 
речной лопасти по бокам, Ш Р - ширина рахиса, Д С Р - длина срединного р е б 
ра, Ш С Р - ширина срединного ребра, ДШ - длина шипов, ШЗК - ширина з а 
тылочно го кольца, ШПК - ширина промежуточного кольца, ШГЩ - ширина 
г о л о в н о г о щита, ДГЩ - длина г о л о в н о г о щита, Ш Р ^ - ширина рахиса в п е р е 
ди, Ш Р 2 - ширина рахиса у конца, ШД - ширина дублюры, ПГ^ - положение 
г л а з (расстояние от заднего к р а я ) , П Г 2 - положение г л а з , расстояние от 
переднего края. 



Хвостовой шит уплощенный с округлым поперечно-вытянутым в ы п у к л ы м ' 
трехлопастным рахисом, имеющим по бокам дополнительные туберкулы . Р а х и с 
ограничен глубокой бороздой . Плоские плевры имеют 7 пар плоских широких 
во гнутых к середине ребер , каждое из которых -заканчивается о то гнутым н а 
зад шипом, равным половине длины плевр . Срединное ребро шире остальных , 
с ужено посередине, с л е г к а раздвоено на конце и заканчивается двумя шипами. 

Поверхность покрыта редкими бугорками и струйками между ними. На с р е д 
ней лопасти г л а б е л и б о л е е крупный бу г орок . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д Х - 1 2 , 5 ; ШХ - 1 8 ; Д Р - 3 ; Ш Р - 8 ; 
Д С Р - 6 ; Ш С Р - 2 ; ДШ - 4 . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от наиболее б л и з к о г о .'ArctipeU 
tis arctic a (Web.) (Максимова , 1 9 6 8 б , с т р . 1 6 2 , т абп . 1 , фиг.. 1 1 , 1 2 ) с л е 
дующими особенностями: 1 ) б о л е е широким окру г лым рахисом; 2 ) сильнее 
во гнутыми к середине плевральными ребрами с б о л е е короткими шипами; 
3 ) б о л е е широким срединным ребром; 4 ) б о л е е четкой з ернистостью . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо -Восток С С С Р , б а с е . р. Колымы, левый б е 
рег р. Таскан, выше руч . Ожидания. Средний девон, Эйфель, вечернинский г о р и 
зонт ( сборы А .А .Николаева 1 9 6 4 г . ) . 

НАДСЕМЕЙСТВО Р Н А С О Р О Ю Е А H A W L E Е Т C O R D A , 1847 

С Е М Е Й С Т В О P H A C O P I D A E H A W L E Е Т C O R D А , 1847 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P H A C O P I N A E H A W L E Е Т C O R D A , 1847 

Р о д Paciphacops Z . M a x i m o v a , 1 9 7 2 ^ 

П о д р о д Paciphacops ( V i a p h a c o p s ) Z . M a x i m o v a , 1972 

Paciphacops (Viaphacops) salairicus ( Z . M a x i m o v a ) . s p . n o v . 

Т а б л . 1 5 , фиг. 8 - 1 0 

Н а з в а н и е в и д а по Салаиру . 

Г о л о т и п - № 7 / 1 0 9 5 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; головной щит; Салаир, 
р . М а л а я Салаирка; средний девок, баскусканские известняки. 

М а т е р и а л . 1 0 головных и 6 хвостовых щитов различной сохранности и з 
четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Крупные трилобиты с почти полукруглым умеренно выпуклым 
уплощенным сверху головным щитом. Глабель , впереди широкоокругленная, не 
нависает, у г о л спинных борозд около 8 0 ° . Передние боковые у г лы г лабели 
оттянуты, затылочное кольцо у зкое , приподнято значительно выше г л а б е л и , 
на концах сужено . Промежуточное кольцо погружено ниже уровня г лабели и на 
дне имеет 2 - 3 небольших бу горка . Г ла за приподняты на невысоких с т ебе льках , 
образующих треу го л ьные площадки позади г л а з . Зрительная поверхность в е р т и 
кальная, состоит и з 5 0 линз . Под г ла зами панцирь имеет небольшой уступ , 
круто опущен (иногда в о г н у т ) и краевой каймы не и м е е т . Щечный у г о л имеет 
небольшой шип у заднего края. Субкранидиапьный желоб широкий, по коаям 
сужен и зазубрен ; задний край е г о выступает ; заворот с л а б о вогнут . 

Хвостовой щит о к р у г л о - т р е у г о л ь н ы й . Узкий рахис ограничен глубокими б о 
роздами и как бы погружен. Задняя е г о половина уплощена, колец 1 0 - 1 1 , и з 
которых первые 4 б о л е е четкие . На ядре пятое кольцо укорочено. Плевры к р у 
т о опущены, имеют 5 - 6 валиковидных ребер . Первые 4 ребра б о л е е выпуклые 
и соединяются с соответствующими кольцами рахиса. 

Поверхность г лабели с крупными, при хорошей сохранности заостренными 
бу горками , располагающимися рядами параллельно основанию г л а б е л и . Щеки и 
хвостовой щит г ладкие . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д Г Ш - 3 2 ; Ш Г Щ - 6 5 ; Д Г - 2 2 , 5 ; ШТ-у - 2 0 ; 
Ш Г 2 - 3 6 ; ШПК - 4 ; ШЗК - 5 . 

^ "Диагноз рода Paciphacops и е г о подродов дан З.А .Максимовой ( 1 9 7 2 ) . 



С р а в н е н и е . О т наиболее б л и з к о г о Paciphacops (Viaphacops) altaicus 
( T s c h e r n . ) (Максимова , 1 9 6 0 , с тр . 7 5 , табл . 1 , фиг. 1 1 - 1 6 ) новый вид о т 
личается : 1 ) с л а б о выступающим внутренним краем заворота ; 2 ) б о л е е о к р у г 
ленной впереди г л а б е л ь ю ; 3 ) у с т у п о м панциря под Г л а з а м и ; 4 ) наличием н е 
б о л ь ш о г о щечного шипа, о т с у т с т в у ю щ е г о у а лтайского вида; 5 ) б о л е е о к р у г 
ленным хвостовым щитом с уплощенным, а не выпуклым на конце рахисом; 
6 ) б о л е е редкими и заостренными туберкулами на г п а б е л и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Алтае—Саянская горная о б л а с т ь , Салаир, л е в . б е р е г 
р. М . Салаирки; низы средне го девона; баскусканские известняки ( с боры М , А . Р ж о н -
сницкой 1 9 5 3 г . ) ; к западу от акарачкинского карьера, баскусканские известняки 
( с боры М.А.Ржонсницкой 1 9 5 2 г . ) . Прав, б ере г р . М . Б а ч а т ; нижний Эйфель, 
баскусканские известняки ( сборы В .Ф.Куликовой 1 9 6 6 г . ) . Северо-западная 
часть акарачкинского карьера; нижний эйфель, полуяхтовские слои, ( с б оры 
Е . А . Е л к и н а 1 9 6 3 г . ) . 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P H A C O P I D E L L I N A E D E L 0 , 1935 

Р о д Ductina Я. e t E . R i c h t e r , 1931 

Ductina uralica Z , M a x i m o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 5 , фиг. 1 5 , 1 6 

Н а з в а н и е в и д а по Уралу . 
Г о л о т и п - № 1 0 / 1 0 9 5 2 , ЦНИГРмузей , Ленинград; головной щит; запад 

ный склон Полярного Урала, р. Кара; низы среднего девона . 
М а т е р и а л . Головной и хвостовой щиты удовлетворительной сохранности 

из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Трилобиты с р е д н е г о размера . Головной щит сильно и равномер

но выпуклый, округленно-конический с прямым задним краем . В затылочной 
части имеются две пары ямок, намечающих промежуточное и затылочное к о л ь 
ца, и с л а б о з аметно начало спинных борозд , ограничивающих г л а б е л ь . Впереди 
эти борозды, nd-видимому, поворачивают в с тороны. Г л а з и лицевых швов нет . 

Хвостовой щит округлый несколько вытянутый в поперечном направлении. 
Р а х и с с л а б о намечен, до з а д н е г о края не доходит; конец е г о конический. 
С трудом различимы борозды, намечающие около 1 2 колец рахиса, б о л е е ч е т 
кие по б о к а м . Плевры плавно опущены, на них едва заметны 8 - 9 ребер и к р а е 
вая кайма расширяющаяся кпереди. Поверхность г ладкая . 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : ДГЩ - 2 4 ; ШГЩ - 3 7 ; ШЗК - 1 0 . 
С р а в н е н и е . Описываемый вид - третий из известных видов рода Ductina, 

установленного первоначально на фаменском материале . Отличается от наибо
л е е близкой Ductina vietnamica Z . M a x . (Максимова , 1 9 6 5 , т а б л . 1 , фиг. 8 - 1 0 ) 
следующим: 1 ) округло -конической формой г о л о в н о г о и хвостового щитов; 
2 ) большей их выпуклостью; 3 ) о т сутствием вогнутой каймы у хвостового щи
та и м е н е е резким б о л е е удлиненным е г о рахисом . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Приполярного Урала, р.Кара. Низы 
средне го девона. Т е м н о - с е р ы е известняки ( сборы Г .А .Чернова 1 9 6 2 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О D A L M A N I T I D A E R E E D , 1905 

П О Д С Е М Е Й С Т В О D A L M A N I T I D A E R E E D , 1905 

Р о д Odontochile H a w l e e t C o r d a , 1847 

Odontochile dublmastena Z , M a x i m o v a , s p , n o v . 

Т а б л . 1 5 , фиг. 1 7 

Н а з в а н и е в и д а от d u b l u r a - л ат . - дубпюра и s t e n a - лат . - у зкая . 
Odontochile*aff. carinata: Максимова , 1 9 6 8 , с т р . 1 0 8 , табп . X X X I , фиг. 5 , 6 . 
Г о л о т и п - № 1 2 / 1 0 9 5 2 . ЦНИГРмузей , Ленинград; хвостовой шит; Ц е н т 

ральный Казахстан , Северное Прибалхашье; средний девон, казахский горизонт . 



М а т е р и а л . 4 хвостовых шита (один - в отпечатке ) и з двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Хвостовой шит широкий окру г ло - т реу г о л ьн ый плоский. Р а х и с 
уплощенный широкий, назад б ы с т р о суживается и становится б о л е е выпуклым 
к концу, г д е постепенно переходит в о к р у г л о г о сечения киль, заканчивающийся 
недлинным шипом. Колец рахиса 1 7 - 1 8 , но последние и з них нечеткие . П л е в 
ры почти плоские, имеют 1 0 пар ребер и с л а б о развитую одиннадцатую пару, 
примыкающую к рахису . Сечение ребер асимметричное - задний край выше, 
чем передний, разделяющие борозды четкие . По краю идет узкая нерасчленен
ная кайма. Дубпюра очень узкая (равна двенадцатому кольцу р а х и с а ) , что не 
типично для рода. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д Х - 2 4 ; Ш Х - 3 7 , 5 ; Д Р - 2 1 ; U J P i - 9 ; 
Ш Р 2 - 3 ; ДШ - 6 ; ШД - 3 . 

С р а в н е н и е . От наиболее близкой Odontochile carinata Z . M a x . ( М а к с и м о 
ва, 1 9 6 8 а , с т р . 1 0 6 , табп . X X X I , фиг. 5 , 6 ) описываемый вид отличается : 1 ) б о 
л е е узким рахисом, переходящим постепенно в киль окру г ло г о , а не уплощенного 
сечения; 2 ) более узким шипом о к р у г л о г о сечения; 3 ) еще бо л е е узкой дублюрой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Северное Прибалхашье. 
Средний девон, казахский горизонт . Бурые алевролиты ( сборы 3 . А . Максимовой 
1 9 5 8 г. ; Л . И . К а п л у н 1 9 7 0 г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО C H E I R U R O I D E A H A W L E Е Т C 0 R D A , 1847 

С Е М Е Й С Т В О C H E I R U R I D A E H A W L E Е Т C 0 R D A . 1847 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C H E I R U R I D A E H A W L E Е Т C O R D А , 1847 

Р о д Crotalocephalus S a l t e r , 1883 

Crotalocephalus boreas Z . M a x i m o v a , s p . n o v . 

Т а б п . 1 5 , фиг. 1 3 , 1 4 

Н а з в а н и е в и д а от bo r eas - пат. - северо-восточный ветер ( ука зывает 
на е г о распространение на Севере—Востоке С С С Р ) . 

Г о л о т и п - № 1 4 / 1 0 9 5 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; кранидий; б а с е . р.Кс— 
л ы м ы , р .Таскан; средний девон, вечернинский г оризонт . 

М а т е р и а л . З О неполных кранидиев, 7 т и п о с т о м и 4 хвостовых щита и з 
одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Окру г ло - треу г о л ьны й выпуклый головной щит с большой цилин
дрической с ле гка расширенной кпереди г л а б е л ь ю . Три пары глубоких борозд 
г п а б е л и , соединяясь посередине, пересекают ее поперек, оставляя нерасчленен-
ной почти овальную лобную лопасть . Передняя и в меньшей степени средняя 
борозда отклонены посередине назад, задние борозды соединяются у з а т ы л о ч 
ного кольца отделяя т р е у г о л ь н ы е ба зальные лопасти . Затылочное кольцо в ы 
пуклое образует выступ вперед. Имеются недлинные щечные шипы. Щеки круто 
опущены в стороны. Небольшие г л а з а с приподнятыми глазными крышками 
приближены к г лабели против е е средней лопасти . Шипостома грушевидная; 
макупи расположены у сильно суженного з адне го края. 

Хвостовой щит с т р е у г о л ь н ы м рахисом, состоящим из т р е х валиков ид ных 
колец . Плевры (три пары) с о стоят из отогнутых назад шипов и небольших 
вздутий у рахиса. 

Р а з м е р ы толстила ( в м м ) : Д К - 2 0 ; Д Г - 1 5 ; ШГд^ - 1 1 , 5 ; Ш Т 2 - 1 5 , 5 ; 
ПГ^ - 4 ; П Г 2 - 4 . 

С р а в н е н и е . От наиболее б л и з к о г о Crotalocephalus Sternberg B o e c k ( P r a n t l , 
P r i b v l , 1 9 4 7 , табл . I V ) отличается , г лавным образом , приближенными к з а д 
нему краю г ла зами и б о л е е четким третьим кольцом рахиса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо -Восток , б а с е . р .Колымы, р . Т а с к а н . Средний 
девон, нижний эйфепь, вечернинский горизонт. Т е м н о - с е р ы е известняки ( с боры 
А . А . Н и к о л а е в а 1 9 6 4 г . ) . 
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К Л А С С C R U S T A C E A . Р А К О О Б Р А З Н Ы Е 

П О Д К Л А С С O S T R A C O D A . О С Т Р А К О Д Ы 

О Т Р Я Д P A L A E C O P I D A 

г.г. ЗЕНКОВА 
Новые виды остракод ордовика 

западного склона Среднего Урала 

С Е М Е Й С Т В О O E P I K I U M I D A E J ' A A N U S S O N , 1957 

Р о д Oepikium A g n e w , 1942 .' 
1 

Oepikium uralensis Z e n k o v a , s p . n o v . 

Т а б п . 1 6 , фиг. 1 - 4 

Н а з в а н и е в и д а по Уралу . 

Г о л о т и п - № 4 5 / 1 0 7 1 . М у з е й У Т Г У , Свердловск; западный склон С р е д 
н е г о Урала, р. Косьва , выше р . Кырьи; верхний ордовик, рассохинский горизонт . 

М а т е р и а л . 2 5 створок самцов и 2 створки самок и з двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Раковина крупная закруг ленно -прямоугольного очертания. Спин
ной край длинный прямой. Спинные у г лы тупые . Концы притуплённые почти 
одинаковые по высоте и очертанию. Передний конец незначительно ниже з а д н е 
г о и б о л е е плавно закруглен при соединении с брюшным краем . В передней 
половине створки, вблизи е е середины имеется широкая длинная с л а б о и з о г н у 
тая борозда , наиболее расширенная в верхней части и с л а б о сужающаяся к 
брюшному краю. Длина борозды несколько меняется , но у большинства э к з е м 
пляров она не доходит д о краевого ребра. Бу горок перед бороздой отчетливо 
не обособлен , однако поверхность створки в э том м е с т е наиболее в здута . 
Краевое ребро широкое радиальНо—ребристое с о слабой продольной штриховкой; 
простирается от середины переднего конца до начала з адне го края. М а к с и м а л ь 
ная ширина краевого ребра 0 , 5 м м . Линзовидная площадка между краевым р е б 
ром и краем створки покрыта тончайшими ячейками. 

Створки самок несут довольно широкий и длинный долон , сужающийся к к о н 
цам и простирающийся вдоль брюшного края от середины переднего конца до 
начала з адне го . В задней части долон несколько уплощается . На заднем конце 
позади долона наблюдается тонкое з убчатое ребрышко. Поверхность створок 

Р а з м е р ы створок ( в м м ) ^ : L - 1 , 5 7 - 2 , 1 0 [ 2 , 0 0 ] ; L ( с р ебром ) - 1 , 6 2 -
2 , 3 7 [ 2 , 3 7 ] ; « - 0 , 7 5 - 1 , 0 0 [ 1 , 0 0 ] ; Н ( с ребром ) - 0 , 8 7 - 1 , 5 0 [ 1 , 5 0 ] . 

Описания остракод систематизированы по таксонам, принятым в справочном 
руководстве 'Основы п а л е о н т о л о г и и ' ( 1 9 6 0 ) и добавлениям по " T r e a t i s e 
o n I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y " ( 1 9 6 1 ) , А .Мартинсону ( M a r t i n s o n , ' 9 6 4 ) , 
Л . К . Г а й л и т е ( 1 9 6 0 ) и А .Ф . Абушик ( 1 9 7 1 ) . 

При описании остракод приняты следующие сокращения: L - длина раковины, 
Н — высота раковины, W — ширина раковины; h - витсота переднего конца 

раковины; h - высота з адне го конца раковины. 3 

г ладкая . 



С р а в н е н и е . От наиболее б лизко го O.porkuniensis H e n n . ( H e n n i n e s m o e n , 
1 9 5 4 , с т р . 8 2 , табп . 2 , фиг. 4 ; Сарв, 1 9 6 2 , с т р . 1 1 4 , табл . I V , фиг. 6 - 8 ) о т 
личается б о л е е глубокой и длинной бороздой, б о л е е коротким краевым ребром 
и б о л е е узким долоном у с а м о к . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Северного и Среднего Урала; р. У л с 
у посДвадцатки ( сборы Н .Ф .Петрова 1 9 6 3 г . ) , правый бере г р . К о с ь в ы ' выше 
р. Кырьи. Т е м н о - с е р ы е известняки. Верхний ордовик, рассохинский горизонт 
( сборы Н.Я. Анцыгина, В .Г .Варганова , В .А .Наседкиной 1 9 6 6 г . ) . 

Oepikium kosvaensis Z e n k o v a , s p . n o v . 

Табп . 1 6 , фиг. 5 , 6 

Н а з в а н и е в и д а по р. Косьва . 

Г о л о т и п - № 5 2 / 1 0 7 1 . М у з е й У Т Г У , Свердловск ; западный склон С р е д 
не го Урала, р. Косьва , ниже р . Каменки; средний ордовик, чердынский г оризонт . 

М а т е р и а л . 1 0 створок и з одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Раковина крупная длинная закру г л енно -прямоу гольно го о ч е р т а 

ния с длинным прямым спинным краем . Спинные у г л ы тупые. Концы имеют 
сходные очертания и высоту . Срединная борозда длинная с л а б о изогнутая , в 
средней части довольно г л у б о к а я . К спинному краю борозда расширяется и 
выполаживается ; к брюшному краю с л а б о с ужается и не доходит до краевого 
ребра. Предаддукториальный бугорок выражен очень с л а б о , лишь иногда н а м е 
чен у середины аддукториапьной борозды . Вся передняя попасть сильно вздута . 
Задняя л опасть наиболее вздута в брюшной части . Краевое ребро у самцов 
с л а б о в ы г н у т о е почти плоское , окаймляет брюшной край и прилегающие у ч а с т 
ки концов. Радиальная ребристость на нем тонкая, не все гда ясная. Ширина 
ребра около 0 , 3 2 м м . Створки самок имеют длинный радиально— ребристый 
долон , начинающийся у середины переднего края и простирающийся до начала 
з а д н е г о края . Долон у с в о е г о основания вогнут ; в заднебрюшной части к р а е 
вое ребро , образующее долон , становится плоским. Поверхность створок г л а д 
кая . 

Р а з м е р ы створок ( в м м ) : L - 1 , 9 5 - 2 , 5 5 [ 2 , 5 5 0 , Н - 1 , 0 0 - 1 , 2 0 [ 1 . 0 0 ] . 
С р а в н е н и е . Изученный вид наиболее близок Oepikium uralensis s p . n o v . 

Отличается от него длинными крупными створками, б о л е е короткой бороздой 
и характером вздутости л о п а с т е й . Кроме то го , на раковинах самок э т о г о вида 
у основания долона развита отчетливая в о г н у т о с т ь . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Среднего Урала . Р . Косьва ниже 
р . Каменки . Средний ордовик, чердынский горизонт. Т е м н о - с е р ы е известняки 
( с боры Н.Я. Анцыгина, В .Г .Варганова , В .А .Наседкиной 1 9 6 6 г . ) . 

А.Ф. АБУШИК, Е.Ф. ТРАНДАФИЛОВА 

Новые остракоды раннего девона Молдавии 

НАДСЕЫЕЙСТВО B E Y R I C H I A C E A M A T T H E W , 1886 

С Е М Е Й С Т В О W E L L E R 1 E L L I D A E A B U S H I K , 1 9 7 1 

Р о д Zygobeyrichia U l r i c h , 1916 

7. у gob eyrie hi a dubia bella A b u c h i k e t T r a n d a f i l o v a , s u b s p . n o v . 

Т а б л . 1 7 , фиг. 1 - 3 

Н а з в а н и е п о д в и д а от b e l l a - л а т . - красивая. 

Г о л о т и п - № 1 / 1 0 9 0 4 , Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Молдавии, район 
с . Вишневка, скв. 1 3 9 , г л у б . 1 0 2 1 - 1 0 2 5 м , ; нижний девон, яргаринская с е 
рия, средняя часть ларгуцкой^свиты. 

М а т е р и а л . Боле е 1 2 5 э к з . хорошей сохранности из одного м е с т о н а х о ж 
дения. 



О п и с а н и е . Раковина крупная окру г л енно -четыреху гольно го очертания с л а 
б о удлиненная. Концы притуплённые почти одинаковой в ы с о т ы . Брюшной край 
б о л е е ипи менее асимметрично выгнутый. Предаддукториальная борозда очень 
пологая , б о л е е отчетливо выраженная у спинного и брюшного краев. Аддуктори-
апьная борозда короткая треу го л ьная , простирается до середины высоты р а к о 
вины. Лопасти выпуклые; передняя - наиболее низкая с л а б о отчлененная; с р е 
динная - бугровидно вздута в спинной половине, в брюшной - низкая, широко 
соединенная с сиплобиумом, довольно низкая. На заднеспинной стороне средин
ного бу гра развит крупный шиловидный бу горок . Силлобиум обширный равно
мерно выпуклый, несколько свисающий у середины брюшного края. Прикраевая 
зона с хорошо выраженной поверхностной канавкой и с л а б о выпуклым или у п 
лощенным прикраевым ребром . Поверхность створок, за исключением аддукто-
риапьной борозды и прикраевой зоны, четко мелкоячеистая . 

Раковины самок б о л е е крупные, с нерезко отграниченной выпуклой я ч е и с 
той переднебрюшной выводковой камерой. 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : L — 2 . 1 2 . Н — 1,20. 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины пичинок помимо меньших размеров отличаются 

с л а б о выпуклыми лопастями и бо л е е крупным ( о собенно у личинок средних с т а 
дий роста ) шиловидным отростком на задней стороне срединного б у гра . У с т а р 
ческих форм этот отросток часто сглаживается и бывает невидим. Индивиду
альная изменчивость проявлена с л а б о и выражается в характере очертаний 
створок: несколько изменчиво положение наибольшей в ы с о т ы . 

С р а в н е н и е . Описываемый подвид является вторым подвидом в с о с т а в е 
вида Zygobeyrichia dubia A b u s h i k . От Z.dubia dubia (Абушик, 1 9 7 1 ; с т р . 8 5 , 
т абп . X X I I , фиг. 1 - 4 ; табп . X X I I I , фиг. 1 - 3 ) устанавливаемый подвид отлича 
е т с я меньшими размерами срединного бугра , б о л е е резким отчленением перед 
ней попасти и четкой ячеистой поверхностью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии, район с.Вишневка, скв . 1 3 9 , г л у б . 
1 0 1 5 - 1 0 3 9 м . Нижний девон ; яргарийская серия., средняя часть ларгуцкой 
свиты ( с боры Е.Ф.Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

Р о д Mesomphalus U l r i c h et B a s s l e r , T913 

Mesomphalus? longicornis A b u c h i k et T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 7 , фиг. 4 , 5 

Н а з в а н и е в и д а от l o n g i c o r n i s - лат . - длиннорогий. 
Г о л о т и п - № 4 / 1 0 9 0 4 . ЦНИГРмузей , Ленинград; юг Молдавии, район 

с . Яргара , скв . Р - 2 6 , г л у б . 1 0 5 8 - 1 0 6 5 м ; нижний девон, яргаринская серия, 
средняя часть ларгуцкой свиты. 

М а т е р и а л . Около 3 0 створок удовлетворительной сохранности из одного 
местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина обычно средних размеров у с еченно -овального о ч е р 
тания удлиненная. Концы притуплённые; передний - чуть выше заднего . Брюш
ной край полого выгнутый, с л а б о приподнятый к заднему концу. Передняя п о 
п а с т ь широкая равномерно выпуклая, широко слитая с силпобиумом в брюшной 
половине . Срединный бу г ор округленный маленький, расположен выше средин
ной линии. Силлобиум нечеткий неравномерно выпуклый; е г о передний куспи -
дальный' вырост у основания бугровидно вздут , у вершины - оттянут в р о г . 
В д о л ь свободного края развито очень узкое прикраевое ребро . Поверхность 
створок неясно точечнобугорчатая . 

Раковины самок б о л е е крупные, с обширной с л а б о отграниченной г о р и з о н 
тальной выводковой камерой. Брюшная сторона крумины гладкая . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : L — 0 , 93 ; Н — 0 , 5 1 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины личинок б о л е е с л а б о выпуклые с менее четким 

срединным б у г р о м . Индивидуальная изменчивость не наблюдалась . 
С р а в н е н и е . Конической формой высокораспопоженного куслидального б у г 

ра на задней лопасти, положением борозд и срединного б у г р а в спинной п о л о -



вине створок описываемый вид отличается от всех других представителей р о 
да Mesomphalus. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии, район' с . Я р г а р а , скв . Р - 2 6 , г л у б . 
1 0 0 3 - 1 0 9 0 м . Нижний девон, яргаринская серия, средняя часть ларгуцкой 
свиты ( с б о р ы Е.Ф.Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О K L O E D E N I I D A E U L R I C H Е Т B A S S L E R , 1923 

Р о д Carinokloedenia A b u s h i k , 1971 

Carinokloedenia falcigera jucunda A b u s h i k ec T r a n d a f i l o v a , s u b s p . n o v . 

Т а б л . 1 8 , фиг. 1 - 4 

Н а з в а н и е п о д в и д а — j u c u n d a — л а т . - п ет ля . 

Г о л о т и п -• № 6 / 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Молдавии, район 
с . Антоновка, скв . Р - 2 8 , г л у б . 1 4 1 1 - 1 4 1 8 м ; нижний девон, яргаринская с е 
рия, средняя часть ларгуцкой с в и т ы . 

М а т е р и а л . Б о л е е 3 0 разрозненных створок удовлетворительной сохранно 
сти из 4 местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина д о в о л ь н о крупная округленно—четырехугольного о ч е р 
тания удлиненная. Концы округленные ; передний - ч у т ь выше з а д н е г о . Брюш
ной край с л а б о выгнутый. Борозды узкие длинные, обычно достигают о снова 
ния карины. Лопасти четкие уплощенные с зауженными с л а б о приподнятыми 
над спинной линией окончаниями. Передняя попасть серповидная равномерно 
выпуклая; средняя - неравномерно вздутая с б о л е е высокой бугровидной с п и н 
ной половиной, на уплощенной поверхности которой развита неправильно о в а л ь 
ная лопастная пет ля . Силлобиум обширный с ДЛИННОЙ И ДОВОЛЬНО широкой перед 
ней куспидалькой лопастинкой, в д о л ь задней стороны которой развит лопастной 
рубец . Карина резко приподнятая довольно высокая длинная узкая, одинаковая 
по ширине на в с е м протяжении, с выпуклой ребристой вершиной, чуть припод
нимается к заднему концу. Прикраевое уплощение расширено на концах и с и л ь 
но сужено на брюшном крае . Поверхность створок г ладкая . 

Раковины самок с овально-вытянутой заостренной на заднем конце перед -
небрюшной выводковой камерой . Поверхность крумины г р у б о ребристая, с о х р а 
няющая характер ребристости карины. 

Р а з м е р ы голотипа ( в M M ) : L — 1,89; Н — 1,2. 
И з м е н ч и в о с т ь . У раковин личинок менее отчетливо расчленение лопастей 

у брюшного края и короткая карина. Индивидуальная изменчивость не наблюдалась . 
С р а в н е н и е . Описываемый подвид является вторым подвидом в со с таве 

вида Carinokloedenia falcigera (Weyan t ) . От C.falcigera falcigera и з зигена Н о р 
мандии (Weyan t , 1 9 6 5 , с т р . 8 2 , т а б л . I I , фиг. 1 - 3 ; т а б л . I V , фиг. 4 , 5 ; т абп . V , 
фиг. 1 - 3 ) изученный подвид отличается б о л е е четкими, зауженными у спин
ного края лопастями и орнаментацией срединной лопасти в виде замкнутой петли. 

М е с т о н а х о ж д е н и е , w r Молдавии, район с . Антоновка, скв . Р - 2 8 , г л у б . 
1 4 1 1 - 1 4 1 8 ; район с . Вишневка, скв . 1 3 9 , г л у б . 1 0 3 8 - 1 0 4 5 м; район с . Я р 
гара, скв . Р - 2 6 , г л у б . 9 5 5 - 1 1 2 6 м, и скв . Р - 5 1 , г л у б . 1 4 5 2 - 1 4 5 6 м . 
Нижний девон, яргаринская серия, ларгуцкая свита ( с б о р ы Е .Ф. Трандафиловой, 
1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

Carinokloedenia alata retiformis A b u s h i k et T r a n d a f i l o v a , s u b s p . n o v . 

Т а б п . 1 8 , фиг. 5 - 7 

Н а з в а н и е п о д в и д а от r e t i f o r m i s - л ат . - с е т ч а т а я . 

Г о л о т и п - N° 1 0 / 1 0 9 0 4 . ЦНИГРмузей , Ленинград/ юг Молдавии: район 
с . Антоновка, скв. Р - 2 8 , г л у б . 1 6 9 9 - 1 7 0 4 м ; нижний девон, яргаринская 
серия, нижняя .часть ларгуцкой свиты. 

М а т е р и а л . Боле е 5 0 разрозненных створок довольно хорошей сохранности 
из одного местонахождения. 



О п и с а н и е . Раковина довольно крупная у с еченно -овального очертания. К о н 
цы округленные почти одинаковые по в ы с о т е . Брюшной край равномерно в ы г 
нутый. Борозды у зкие . Аддукториальная борозда простирается з а середину в ы 
соты раковины и почти д о с т и г а е т основания карины. Лопасти четкие ч у т ь при
поднятые над спинной линией; передняя — серповидная равномерно выпуклая 
с низким заостренным спинным окончанием; срединная - бугровидно вздутая , 
наиболее приподнятая, с уплощение—вогнутой сетчатой поверхностью, оконту 
ренной лопастным ребром, сдвоенным у спинного края . Силлобиум широкий с 
резко обособленным длинным передним куспидальным в ы р о с т о м . Карина в ы с о 
кая короткая овально-вытянутая , чуть сужающаяся к заднему концу, с о с л а б о 
выпуклой сетчатой вершиной, оконтуренной четким рубцом, сдвоенным у брюшной 
стороны. Прикраевое уплощение неширокое, одинаковое по всей длине свободного 
края. Поверхность раковины, кроме срединного бу гра и карины, гладкая. 

Раковины самок б о л е е крупные с сильно вздутой округленнотреугольной 
заостренной сзади выводковой камерой. Боковая поверхность к румяны с п е р е 
ди, на брюшной стороне и сзади оконтурена рубцом, сдвоенным на брюшном 
участке . У с а м о г о основания крумины часто наблюдается еще один, третий, 
б о л е е широкий, короткий рубец . 

Р а з м е р ы голотипа (в M M ) : L - о к о л о 2 ; Н - 1 , 2 2 . 
И з м е н ч и в о с т ь . У раковин личинок менее отчетлива орнаментация кари 

ны и срединной лопасти . В целом подвид характеризуется постоянством признаков. 
С р а в н е н и е . От наиболее б лизко го - Carinohloedenia alata a lata A b u s h i k 

(Абушик, 1 9 7 1 ; стр . 9 7 , табп . X X X V I , фиг. 1 - 4 ) и з иваневского горизонта 
Подели и, - описываемый подвид отличается сетчатой поверхностью карины и 
срединной лопасти . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии, район с . Антоновка, с кв . Р - 2 8 , г л у 
бина 1 6 9 9 - 1 7 0 4 м . Нижний девон ; яргаринская серия, нижняя часть л а р г у ц -
кой свиты ( сборы Е.Ф.Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

Carinohloedenia alata- laevis A b u s h i k e t T r a n d a f i l o v a , s u b s p . n o v . 

Т аб л . 1 7 , фиг .6 ; т абл . 1 8 , фиг. 8 

Н а з в а н и е п о д в и д а от l a e v i s - л ат . - гладкий. 

Г о л о т и п - № 1 3 / 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Молдавии, район 
с.Антоновка, скв . Р - 2 8 , г л у б . 1 8 0 0 - 1 8 1 0 м; нижний девон, яргаринская 
серия, нижняя часть ларгуцкой свиты. 

М а т е р и а л . 2 5 створок удовлетворительной сохранности и з одного м е с т о 
нахождения. 

О п и с а н и е . Раковина очень крупная окру г ленно -прямоугольного очертания 
удлиненная. Передний конец з а м е т н о выше задне го . Борозды и лопасти р а з н о 
великие. Передняя борозда широкая и пологая ; аддукториальная - длинная г л у 
бокая на в с е м протяжении, д о с т и г а е т основания брюшного выроста . Передняя 
лопасть низкая со с л а б о приостренным куспом у спинного края; срединная л о 
пасть р е з к о бугровидно вздутая высокая с уплощенной неяскоячеистой поверх 
ностью, оконтуренной у вершины рубцом, сдвоенным у спинного края. С и л л о б и 
ум резко дифференцированный: вздутый, с высоким уплощенным куспидальным в ы 
ростом в передней половине и уплощенный - в задней. Карина короткая высокая на 
всем протяжении, с лабо приподнимается к заднему концу; окончания выроста о к 
руглены и несколько з а гнуты книзу; брюшная сторона карины гладкая. В д о л ь с в о 
бодного края хорошо развито прикраевое уплощение. Поверхность створок гладкая. 

Раковины самок б о л е е крупные, с резко вздутой округленно-овальной к о с о -
расположенной выводковой камерой на переднебрюшном крае . Заднебрюшной 
участок крумины килевидно обособлен , повторяет контуры крыловидного в ы р о 
ста . Брюшная сторона крумины гладкая С одной струйчатой складкой или к о 
ротким ребром в центре . 

Р а з м е р ы го лотипа (в м м ) : L — 2 , 8 ; Н — 1,65. 
С р а в н е н и е . Описанный подвид по характеру расчленения раковины наибо

лее б лизок представителям Carinokloedenia alata alata A b u s h i k (Абушик, 1 9 7 1 ; 



с т р . 9 7 , т а б л . X X X V I , фиг. 1 - 4 ) и з иваневского горизонта Подолии, но о т л и 
чается о т с у т с т в и е м рубцов на брюшной стороне крыловидного выроста и с г л а 
женной брюшной стороной крумины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии, район с .Антоновка , с кв . Р - 2 8 , 
г л у б . 1 8 0 0 - 1 8 3 3 м . Нижний девон , яргаринская серия, нижняя часть л а р г у ц 
кой свиты ( сборы Е.Ф.Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

Y 

Carinokloedenia jargarensis A b u s h i k e t T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 9 , фиг. 1 - 4 

Н а з в а н и е в и д а по стратиграфическому положению. 

Г о л о т и п - № 1 5 / 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Молдавии, район 
с . Антоновка, скв . Р - 2 8 , г л у б . 1 5 6 8 - 1 5 7 4 м ; нижний девон , яргаринская 
серия, средняя часть ларгуцкой с в и т ы . 

М а т е р и а л . Б о л е е 2 0 0 э к з . довольно хорошей сохранности из 4 м е с т о н а 
хождений. 

О п и с а н и е . Раковина обычно очень крупная о к р у г л е н н о - ч е т ы р е х у г о л ь н о г о 
очертания с л а б о удлиненная. Концы почти одинаковые по высоте и очертанию. 
Брюшной край равномерно выгнутый пологий. Борозды широкие расплывчатые . 
Аддукториальная борозда очень длинная, рассекает карину на два бу гра . Л о 
пасти нечеткие бугровидно в з д у т ы е в спинной половине; передняя — наиболее 
пологая с у зким невысоким спинным окончанием; средняя — в виде крупного 
в ы с о к о г о округленно -овального б у г р а с уплощенной тонкосетчатой поверхно 
стью, оконтуренной у вершины отчетливым лопастным рубцом, сдвоенным у 
спинной стороны. Силлобиум с л а б о выпуклый с крупным бугровидкым передне— 
куспидапьным выростом . Поверхность выроста уплощенная сетчатая , оконтуре 
на нечетким лопастным р е б р о м . Карина в виде двух высоких округлых бугров 
с уплощенными вершинами, ограниченными отчетливыми рубцами. Передний 
каринальный бу г ор б о л е е крупный. Прикраевое уплощение с л а б о выражено, д о 
вольно у з к о е . Поверхность раковины гладкая . Раковины самок б о л е е крупные, 
с обширной удлиненной переднебрюшкой выводковой камерой . Боковая поверх 
ность крумины двумя пологими поперечными депрессиями расчленена на три 
части . На брюшной стороне крумины наблюдаются два взаимно параллельных 
с л а б о изо гнутых ребра. 

Р а з м е р ы гологипа (в M M ) : L — 2 , 2 ; Н — 1 ,3. 
И з м е н ч и в о с т ь . На раковинах личинок с лабо развита орнаментация л о п а с т 

ных и каринальных бугров . В ц е л о м вид характеризуется постоянством признаков. 
С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от в с е х изученных представи

телей рода Carinokloedenia характерным расчленением карины на два бу гра . 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с . Я р г а р а , скв. Р - 2 6 , г л у б . 

1 0 4 7 , 1 1 2 6 м ; район с .Антоновка, скв . Р - 2 8 ; г л у б . 1 5 3 4 - 1 6 2 8 м ; район 
с .Еникиой, скв . Р - 5 , г л у б . 1 8 7 7 - 1 8 8 0 м ; район с . Б е ш - Г и о з , скв. Р — 5 1 , 
г л у б . 1 4 8 9 - 1 4 9 1 м . Нижний девон ; яргаринская серия, средняя часть л а р 
гуцкой свиты ( сборы Е.Ф.Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО K L O E D E N E L L A C E A U L R I C H Е Т B A S S L E R , 1908 

С Е М Е Й С Т В О L I C H W I N I D A E P 0 Z N E R , 1950 

Р о д Evlanella E p o r o v , 1 9 5 0 

F.vlanella advena A b u s h i k e t T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 7 , фиг. 7 - 9 

Н а з в а н и е в и д а от a d v e n a - л а т . - пришлая. 

Г о л о т и п - № 1 9 / 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Молдавии, район 
с .Яргара , с кв . Р - 2 6 , г л у б . 1 Q 7 5 - 1 0 8 1 м ; нижний девон, яргаринская серия, 
средняя ч а с т ь ларгуцкой свиты. 



М а т е р и а л . Б о л е е 1 2 0 раковин и створок различной, в целом, удовлетвори
тельной сохранности из 4 местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина обычно .маленькая окру г л енно -четыреху гольно го о ч е р 
тания удлиненная. Концы почти одинаковой высоты , округленные; передний -
более выгнутый с л а б о опущенный, круто закругленный на переднебрюшном 
участке ; задний - притуплённый, с лабо скошенный к брюшному краю. Спинной 
и брюшной края выпрямленные; последний - с лабо вогнутый у середины. М а к 
симальная высота обычно приурочена к переднему концу; иногда - к заднему . 
Срединная ямка крупная довольно четкая неглубокая, располагается впереди 
и выше середины раковины. Спиральное ребро довольно хорошо развитое , о с о 
бенно на левой створке ; наиболее четко - в виде у з к о г о округленного валика -
проявлено у спинного и брюшного краев; над ямкой — отчетливо сдвоено; на 
концах - с г лажено . Раковина с л а б о выпуклая у середины, с заметной концент
рической вогнутостью у основания спирального ребра . Поверхность створок 
мелкоячеистая . Спиральное ребро с г лаженное . 

Самки с отчетливым вздутием в задней трети раковины. 
Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : L - 1,07; Н - 0 , 6 5 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины личинок ранних стадий менее удлиненные с 

отчетливо бо л е е высоким передним концом и б о л е е отчетливым широким и н и з 
ким иногда пластинчатым спиральным ребром . Раковины личинок поздних с т а 
дий отличаются лишь меньшей удлиненностью. Отчетливых проявлений индиви
дуальной изменчивости не о тмечено . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее сходен с Evlanella egorovi K r a n d . 
из чортковского и иваневского горизонтов Подолии (Кранд1евский, 1 9 6 3 , 
стр . 7 8 , табл^ V I I I , фиг. 9 - 1 3 ) , но отличается удлиненной раковиной, почти 
одинаковой высотой концов и б о л е е развитым спиральным ребром . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с .Яргара , скв . Р - 2 6 , г л у б . 
1 0 0 3 - 1 1 1 4 м; район с . Вишневка, скв . 1 3 9 , г л у б . 1 0 3 3 - 1 0 3 8 м, район 
с . Антоновка, скв. Р - 2 8 , г л у б . 1 4 1 1 - 1 4 1 8 м район с . Кагул , скв. 4 4 , г л у б . 
6 7 6 - 6 7 8 м . Ннжний девон, яргаринская серия, ларгуцкая свита ( с боры 
Е.Ф.Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

НАДСЕ1ЧЕЙСТВО " O R E P A N E L L A C E A U L R I C H Е Т B A S S L E R , 1923 

С Е М Е Й С Т В О B 0 L L I D A E B 0 U C E K , 1936 

Р о д Pseudozygobolbina N e c k a j a , I 9 6 0 

Pseudozygobolbina primaria A b u s h i k et T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 9 , фиг. 1 1 , 1 2 

Н а з в а н и е в и д а от p r i m a r i s - лат . - первый. 

Г о л о т и п - № 2 2 / 1 0 9 0 4 . ЦНИГРмузей , Ленинград; юг Молдавии, район 
с. Вишневка, скв. 4 0 1 , г л у б . 9 9 3 - 1 0 0 6 м ; нижний девон, яргаринская серия, 
кочулийская свита. 

М а т е р и а л . 2 4 э к з . ( ц е л ы е раковины и разрозненные створки) хорошей 
сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая у сеченно -овального очертания с л е г к а у д 
линенная. Спинные у г лы тупые . Концы округленные ; передний - выше заднего , 
б о л е е равномерно выгнутый. Брюшной край косо выгнутый, приподнятый к з а д 
нему концу. Наибольшая высота приурочена к середине переднего конца. Б о 
розды и лопастные ребра отчетливые . Передняя борозда наиболее поло гая . С р е 
динная борозда узкая глубокая , отвесно простирается до середины высоты р а 
ковины, з а т е м круто, почти под прямым у г л о м поворачивает к переднему кон 
цу, отчленяя от передней ветви срединного лопастного ребра округленно -пря 
моугольный б у г о р . Задняя борозда г лубокая длинная, постепенно выполаживаясь, 
соединяется с передней бороздой . Срединное лопастное ребро массивное с р а с 
сеченной передней ветвью и широкой уплощенной приподнятой над спинной л и 
нией - задней. Последняя чуть шире передней ветви, поперечным понижением 



отделена от брюшной части ребра . Соединительное колено срединного л о п а с т 
ного ребра, постепенно сужаясь и снижаясь, т еряет ся на переднем конце р а к о 
вины впереди отчлененного бу гра передней ветви . Прикраевое лопастное ребро 
хорошо развитое с широким основанием и приостренной вершиной; иногда з а 
метно расширяется на заднем конце. Краевое ребро четкое у зкое низкое о д и 
наковой ширины на в с е м протяжении. Соединительное колено срединного л о 
пастного ребра и борозда под ним, а также дно задней борозды - ячеистые . 
Остальная поверхность створок г ладкая . 

Диморфизм не наблюдался . 
Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : L — 0 ,75 ; Н — 0 , 4 5 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины личинок, кроме размеров , почти не отличаются 

от раковин взрослых особей . Проявлений индивидуальной изменчивости, кроме 
з а м е т н о г о расширения прикраевого ребра на заднем конце, не о тмечено . 

С р а в н е н и е . Описанный вид четко отличается от других видов рода Pseu-
dozygobolbina массивным дважды рассеченным срединным ребром, приострен-
ным прикраевым ребром и локальным развитием скульптуры . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с.Вишневка, скв. 4 0 1 , г л у б . 
9 8 2 - 1 0 1 0 м. Нижний девон, яргаринская серия, кочулийская и низы лар гуц 
кой свит ( с б о р ы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

Pseudozygobolbina moldavica A b u s h i k et T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 9 , фиг. 7 , 8 

Н а з в а н и е в и д а по Молдавии. 

Г о л о т и п - № 2 4 / 1 0 9 0 4 . ЦНИГРмузей , Ленинград; юг Молдавии, район 
с . Я р г а р а , скв . Р - 2 6 , г л у б . 1 0 7 5 - 1 0 8 1 м ; нижний девон, яргаринская серия, 
средняя часть ларгуцкой свиты. 

М а т е р и а л . 3 5 0 э к з . преимущественно хорошей сохранности из 5 м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая окру г л енно -четыреху гольного очертания 
довольно высокая*. Спинной край почти прямой длинный. Спинные у г л ы четкие 
тупые . Передний конец высокий, широко округленный; задний - притуплённый 
значительно скошенный. Брюшной край асимметрично выгнутый . Наибольшая 
высота приурочена к переднему концу. Борозды и ребра резкие . Срединная 
борозда узкая и глубокая , простирается ниже середины раковины, з аметно о т 
клоняясь на брюшном участке к переднему краю. Передняя и задняя борозды 
б о л е е широкие, плавно соединенные у брюшного края . Срединное ребро сложно 
очерченное , б о л е е широкое, ч ем прикраевое, с длинными приподнятыми над 
спинной линией ветвями; передняя ветвь обычно узкогрушевидная, с пережимом 
на переднебрюшном участке ; задняя — бол е е широкая скобовидная, выгнутая к 
заднему концу; спинное окончание задней ветви ч а с т о за гибается к передне 
м у концу и несколько простирается вдоль спинного края; соединительное к о л е 
но короткое у з к о е , постепенно расширяющееся к задней ветви ребра. Прикрае
вое ребро довольно у з к о е , с л а б о расширяющееся на концах, б о л е е широкое у 
заднего конца. Прикраевая борозда хорошо выраженная, обычно уже других, 
часто несколько расширенная на заднем конце. Краевое ребро хорошо развитое 
узкое обычно равномерной ширины. Раковина очень с л а б о выпуклая, наиболее 
широкая в м е с т е развития срединного ребра. Поверхность створок нечетко м е л 
коячеистая . Ячеистость наблюдается не т о л ь к о на ребрах , но и в бороздах . 

Диморфизм не наблюдался . 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : L — 0 ,60 ; Н — 0 , 3 5 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдались раковины личинок лишь поздних стадий р о с 

т а . Они не отличаются от раковин взрослых особей . Индивидуальная и зменчи 
вость проявляется отчетливо и выражается в неодинаковой ширине срединного 
л опастно го ребра . Ветви э т о г о ребра у некоторых обычно крупных экземпляров 
могут б ы т ь очець широкими, массивными. 

С р а в н е н и е . Близких видов у описываемого вида нет . По очертанию и х а 
рактеру расчленения раковин молдавский вид несколько сходен с Pseudozygo-
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bolbina splendida N e c k a j a и з чортковского горизонта Подолии (Абушик и др . , 
1 9 6 0 , с тр . 3 2 4 , табп . 6 1 , фиг. 1 0 ) , четко отличаясь резко очерченными б о 
роздами и ребрами, иной формой ветвей срединного ребра, иным характером 
соединения передней и задней борозд . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с . Яргара, скв . Р - 2 6 , г л у б . 
1 0 4 7 - 1 1 8 7 м ; район с .Антоновка, скв. Р - 2 8 , г л у б . 1 5 6 8 - 1 7 7 5 м; район 
с.Еникиой, скв. Р - 5 , г л у б . 1 8 4 7 - 1 8 8 0 м ; район с .Беш-Гиоз , скв . Р - 5 1 , 
г л у б . 1 4 5 2 - 1 4 9 5 м ; район с .Ка гул , скв . 4 4 , г л у б . 6 7 6 - 6 8 0 м . Нижний д е 
вон, яргаринская серия, ларгуцкая свита ( с боры Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 — 
1 0 6 8 г г . ) . 

Pseudozygobolbina reticulata A b u s h i k et T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 9 , фиг. 9 , 1 0 

Н а з в а н и е в и д а от r e t i c u l a t a - л а т . - с етчатая . 

Г о л о т и п - № 2 6 / 1 0 9 0 4 . ЦНИГРмузей , Ленинград; юг Молдавии, район 
с . Вишневка; скв. 1 3 9 , г л у б . 1 0 3 3 - 1 0 3 8 м ; нижний девон, яргаринская с е 
рия, средняя часть паргуцкой свиты. 

М а т е р и а л . 1 2 0 раковин и разрозненных створок хорошей сохранности 
из 3 местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая косо у с еченно -овального очертания с н е 
четкими тупыми спинными у г л а м и . Спинной край длинный. Концы округленные ; 
передний значительно выше задне го . Брюшной край плавно выгнутый, припод
нятый к заднему концу. Наибольшая высота раковины приурочена к передней 
половине. Борозды короткие разновеликие; передняя наиболее узкая и к о р о т 
кая; срединная - резкая г лубокая с занутым к переднему краю брюшным к о н 
цом, простирается до середины высоты раковины; задняя — нечеткая — выпе— 
лаживается ниже основания срединной борозды . Высоко расположенное средин
ное лопастное ребро с л а б о обособлено от домицилиума; в спинной половине 
намечены е г о передняя ветвь , в виде овального с г лаженного бугра , и с о е д и 
нительное колено, причлененное к довольно широкой клиновидной попасти. П о 
следняя широко открыта к обширному брюшному полю домицилиума. Прикрае
вое лопастное ребро также не обособлено и намечено лишь у спинного края 
и на заднем конце. Прикраевая борозда в виде очень п о л о г о г о понижения, наи
бо л е е з аметно го на заднем конце. Краевое ребро уплощенное, развито 
по всему свободному краю. Раковина заметно выпуклая, наиболее широ
кая в средней части. Поверхность створок, кроме соединительной дуги , 
ячеистая. 

Р а з м е р ы г о л о г и п а ( в M M ) : L - 0 , 7 7 ; Н - 0 , 4 5 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины личинок м е н е е удлиненные. В целом вид х а 

рактеризуется постоянством признаков. Несколько меняется лишь степень о б о 
собления срединного ребра. Оно может быть б о л е е или м е н е е слитым с д о м и -
цилиумом. 

С р а в н е н и е . Близких видов у описываемого вида нет . От наиболее с х о д 
ного вида - Pseudozygobolbina splendida N e c k a j a из чортковского горизонта 
Подолии (Абушик и др. , 1 9 6 0 , с тр . 3 2 4 , т а б л . 6 1 , фиг. 1 0 ) изученный вид 
отличается значительной выпуклостью створок, строением срединного л о п а с т 
ного ребра и характером прикраевой з оны . 

З а м е ч а н и я . Следует о тметить , что благодаря с л а б о м у развитию прикрае-
вого лопастного ребра описываемый вид значительно обособляется от т и 
пового вида и описанных выше псевдозигоболбин и, возможно, я в л я 
е тся представителем с а м о с т о я т е л ь н о г о рода, рдственного роду Pseudozy
gobolbina. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с . Вишневка, скв . 1 3 9 , г л у б . 
1 0 1 5 - 1 0 4 0 м ; район с . Антоновка, скв . Р - 2 8 , г л у б . 1 3 9 2 - 1 4 0 1 м ; район 
с .Яргара, скв . Р - 2 6 , г л у б . 9 5 5 - 1 1 4 0 м (a f f . - г л у б . 1 2 0 8 - 1 2 8 0 м ) . Ниж
ний девон, яргаринская серия, ларгуцкая свита (сборы,, Е .Ф . Трандафиловой 
1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 



С Е М Е Й С Т В О R I C H N I D A E S O H N , 1961 

Р о д Richina C o r i e l l e t M a l k i n , 1 9 3 6 

Richina milowensis crass a A b u s h i k e t T r a n d a f i l o v a , s u b s p . n o v . 

Табп . 1 7 , фиг. 1 0 , 1 1 

Н а з в а н и е п о д в и д а от c r a s s a - л ат . — т о л с т а я . 

Г о л о т и п - № 2 8 / 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Молдавии, район 
с . Антоновка, скв . Р - 2 8 , г л у б . 1 8 7 5 - 1 8 8 0 м ; нижний девон, яргаринская 
серия , кочулийская свита . 

М а т е р и а л . Боле е 1 7 0 раковин преимущественно хорошей сохранности из 
3 местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров окру г л енно -четыреху го л ьно го о ч е р 
тания высокая . Спинные б у г р ы крупные округлые с л а б о разнящиеся по в е личи 
не и по форме: передний - б о л е е крупный широкий и низкий; задний - меньшей 
величины, б о л е е высокий и узкий . Раковина значительно вздутая . Выпуклость 
довольно равномерная, наибольшая — в центре. На переднеспинном крае н а м е 
ч а е т с я у с туп . Срединное возвышение б о л е е з а м е т н о у личинок. В д о л ь брюш
ного края наблюдается с л а б о выраженное у зкое прикраевое уплощение. Поверх 
н о с т ь створок гладкая или очень м е л к о ячеистая . 

Р а з м е р ы г о л о т и п а ( в M M ) : L — 1 , 4 ; Н — 0 , 9 6 . 
С р а в н е н и е . Описываемый подвид является вторым в составе вида Richi

na milovensis ( K r a n d . ) . От R.milowensis milowensis (Кранд ieBCKHfl, 1 9 6 3 ; 
с т р . 6 8 ; т а б л . V I I , рис . 4 - 8 ; Абушик, 1 9 7 1 , * с тр . 1 1 1 , т а б л . X X X I X , фиг. 1 - 4 ) 
он отличается б о л е е крупной и вздутой раковиной и массивными м а л о разнящи
мися по величине и форме б у г р а м и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с . Яргара , скв . Р - 2 6 , 
г л у б . 1 3 9 0 - 1 4 6 2 м ; с . Вишневка, скв. 4 0 1 , г л у б . 9 7 2 - 1 0 3 9 м ; район с . А н 
тоновка, скв. Р - 2 8 , г л у б . 1 8 5 8 - 1 9 5 0 м . Нижний девон , яргаринская серия , 
кочулийская свита ( с б о р ы Е .Ф . Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

i 

О Т Р Я Д P 0 D 0 C 0 P I D A 

С Е М Е Й С Т В О C A V E L L I N I D A E E G 0 R 0 V , 1 9 5 0 

Р о д Cytherellina J o n e s e t H o l l , 1 8 6 9 

Cytherellina decliva A b u s h i k e t T r a n d a f i l o v a , s p . n o v . 

Табл . 1 9 , фиг. 5 , 6 

Н а з в а н и е в и д а от d e c l i v a - л ат . - наклоненная. 

Г о л о т и п - № 3 0 - 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; ю г Молдавии, район 
с . Еникиой, скв. Р - 5 , г л у б . 1 7 5 2 - 1 7 5 5 м ; нижний девон , яргаринская с е 
рия, средняя часть ларгуцкой свиты. 

М а т е р и а л . Б о л е е 2 5 0 раковин и створок хорошей сохранности из 5 м е с 
тонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина довольно крупная окру г л енно - треу го льно го а с и м м е т р и ч 
ного очертания удлиненная. С опущенными к брюшному краю концами с лабо 
неравностворчатая. Передний конец б о л е е низкий вытянутый с довольно р а в 
номерно округленным окончанием; задний - высокий, асимметрично выгнутый, 
сильно скошенный на заднеспинном участке . Спинной край косо выгнутый с 
пологим длинным спуском к переднему концу и крутым, коротким - к заднему . 
Брюшной край длинный, с лабо вогнутый в середине . Наибольшая высота 
приурочена к заднему концу. Левая створка значительно охватывает правую 
на брюшном крае и очень с л а б о на концах. На спинном участке створки при
мыкают. Раковина довольно широкая со с лабо уплощенной поверхностью бо л е е 
выпуклая на заднем конце. Поверхность створок г ладкая . На внутренней с т о 
роне створок в передней половине наблюдаются две невысокие длинные п е 
регородки, с лабо сходящиеся к брюшному краю и почти достигающие е г о . 



Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : L - 1 . 4 0 ; Н - 0 , 8 2 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины личинок б о л е е высокие укороченные. Инди

видуальная изменчивость проявляется в значительном колебании соотношения 
высоты к длине . 

С р а в н е н и е . От наиболее б лизкого вида Су there Шпа oleskoiertsis ( N e c k a j a ) 
(Нецкая , 1 9 5 8 ; с т р . 3 6 3 , табл . Н, фиг. 2 1 - 2 4 ; Абушик, 1 9 7 1 , с тр . 1 1 2 , 
т а б л . V I , фиг. 8 - 1 2 ; т абл . X , фиг. X ) изученный вид отличается т р е у г о л ь 
но -овальной асимметричной раковиной с опушенным сильно скошенным на 
заднеепинном участке задним концом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии: район с . Еникиой, скв . 9 - 5 , г л у б . 
1 7 5 2 - 1 7 5 5 м ; район с . Антоновка, скв. Р - 2 8 , г л у б . 1 3 8 0 - 1 9 0 0 м ; район 
с . Вишневка, скв. 1 3 9 , г л у б . 1 0 3 3 - 1 0 3 9 м ; скв . 4 0 1 , г л у б . 9 8 2 - 1 0 2 3 м ; 
район с. Беш-Гиоэ , скв . Р - 5 1 , г л у б . 1 4 8 9 - 1 5 0 5 м ; район с . Я рта ра, скв . 
Р - 2 6 , г л у б . 1 1 1 8 - 1 1 2 5 м . Нижний девон, яргаринская серия, верхняя часть 
кочулийской и ларгуцкая свиты ( с б о р ы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 

Н АДСЕМЕЙСТВО H E A L D I A C E A E H A R L T 0 N , 1933 

С Е М Е Й С Т В О B A I R D I O C Y P R I D I D A E S H A V E R , 1961 

Р о д Punctomosea Stover, 1956 

Punctomosea curta Abush ik et T randa f i l ova , s p . nov. 

Табл . 1 9 , фиг. 1 3 , 1 4 

Н а з в а н и е в и д а от cu r ta - лат . - короткая. 

Г о л о т и п - № 3 2 / 1 0 9 0 4 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; ю г Молдавии, район 
с . Яргара, скв. Р - 2 6 , г л у б . 1 0 8 6 - 1 0 8 9 м ; нижний девон , яргаринская серия, 
средняя ч а с т ь ларгуцкой свиты. 

М а т е р и а л . Около 3 0 э к з . хорошей сохранности из одного местонахож
дения . 

О п и с а н и е . Раковина маленькая , близкая к очень маленькой , неправильно-
овального почти яйцевидного очертания. Спинной край б о л е е выгнутый, чем 
брюшной. Концы довольно сильно разнятся по в ы с о т е ; передний конец б о л е е 
низкий округленно-приостренный; задний - б о л е е высокий притуплённый, н е 
сколько б о л е е скошенный к брюшному краю. Левая створка больше правой, 
которую охватывает к р у г о м ; на брюшном крае охват наибольший, на концах 
наименьший. Створки разнятся по очертанию: л евая - яйцевидная; правая -
удлиненно—овальная со с л е г к а изломанным выпрямленным в заднеспинной ч а с 
ти спинным контуром и с л е г к а вогнутым - брюшным. Наибольшая высота ра 
ковины - у заднего конца. Раковина слабо выпуклая несколько уплощенная. 
В д о л ь заднего конца обеих створок развиты уступ и валик перед ним. На у п л о 
щенной части створок, вблизи концов, наблюдаются серповидные участки, покры
т ы е мелкими продолговатыми ячейками. Остальная поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а ( в м м ) : L - 0 , 6 8 ; Н - 0 , 5 0 . 
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины личинок бо л е е высокие и уплощенные с еще 

большей разницей высот переднего и заднего концов. Индивидуальная и з м е н 
чивость с достаточной полнотой не наблюдалась ввиду сравнительной м а л о 
численности материала. Однако сделанные наблюдения показывают, что 
вид, по-видимому, характеризуется постоянством признаков. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок Punctomosea cristata (Swartz 
et Or ie l ) из среднего девона Северной Америки ( T r e a t i s e on Invertebrate P a 
leontology, 1 9 6 1 , с тр . Q 3 7 6 , фиг. 3 0 2 , 2 ) . Отличается более высокой и 
укороченной раковиной с притуплённым задним концом, очертаниями орнамен
тированного участка и формой е г о ячеек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Молдавии. Район с . Яргара , скв. Р - 2 6 , г л у б . 
1 0 8 6 - 1 0 8 9 м. Нижний девон , яргаринская серия, средняя часть ларгуцкой 
свиты ( сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г г . ) . 



U E A МИХАЙЛОВА 
Новые силурийские подокопнды 

Южного Тянь-Шаня 

С Е М Е Й С Т В О P A C H Y D O M E L L I D A E SOHN ЕТ B E R D A N , 1961 

Р о д Tubulibairdia Swartz , 1936 

Tubulibairdia parva M i c h a i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 6 , фит. 9 

Н а з в а н и е в и д а от p a r v u s — лат. — маленький. 

Г о л о т и п - № 1 0 7 / 2 6 7 . М у з е й Л Г И 1 , Ленинград; Южный Тянь -Шань , 
Туркестанский хр . , р. Исфара; верхний силур , низы исфаринского горизонта . 

М а т е р и а л . 1 9 раковин и створок из 3 местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая треу го л ьно - окру г л енно го очертания. 

Спинной край интенсивно выгнутый с перегибом в середине ; е г о передний 
участок немного положе з адне го . Спинной желобок короткий и глубокий. П е 
редний конец высокий притупление—округленный несколько опущенный, з а д 
ний - б о л е е низкий у г ловато -округ ленный вздернутый. Брюшной край слабо 
выгнутый. Левая створка значительно возвышается на правой на спинном 
крае и неравномерно охватывает е е по свободному краю; на переднем у ч а с т 
ке брюшного края охват очень глубокий. Раковина сильно вздутая , н а и б о л ь 
шая выпуклость расположена позади середины створок. С брюшной стороны 
раковина значительно расширена и косо уплощена. Поверхность створок г л а д 
кая. Внутренние поры частые и крупные. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : L - 0 , 9 0 ; Н _ 0 , 6 5 ; W _ 0 , 6 0 . 
С р а в н е н и е . Описываемый вид отчетливо выделяется среди известных 

представителей рода Tubulibairdia маленькими размерами раковины, у г л о в а т о -
округленным очертанием з а д н е г о конца и значительной уплощенностью брюш
ной стороны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань , Туркестанский хребет ; правый 
б е р е г р. Исфары. Исфаринский горизонт верхнего силура . Органогенные и к р и с 
таллические известняки ( с б о р ы Е.Д. Михайловой 1 9 6 6 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О B A I R D I I D A E S A R S , 1887 

Р о д Altibairdia M i cha i l ova , gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а - A l t i ba i rd i a - лат . - высокая бердия. 
Т и п о в о й в и д - A. polenovae M i cha i l ova , s p . nov. ; ранний силур, венлок, 

маришкорский век; Южный Тянь -Шань . 
Д и а г н о з . Раковина высокая о к р у г л е н н о - т р е у г о л ь н о г о очертания. Спинной 

край круто выгнутый с б о л е е поло гим спуском к переднему концу. Замочный 
край прямой короткий наклоненный назад с крутыми перегибами к концам. 
Концы ' бердиоидные* несколько вздернутые ; передний б о л е е высокий и з а к р у г 
ленный; задний приостренный. Брюшной край длинный выпрямленный. Створки 
резко разнятся и по величине и по очертанию: левая высокая окру г л енно -
треу го л ьная неравномерно охватывает правую кругом , наиболее значительно 
на спинных склонах; правая - низкая округленно-трапециевидная. На спинном 
крае левая створка килевидно сжата и сильно возвышается над правой с т в о р 
кой. Раковина резко асимметрично вздута. Спинная половина очень у з к а я , 
брюшная - очень широкая. Брюшная сторона и передний конец уплощены. П о 
верхность створок «гладкая. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Выделяемый род наиболее близок широко распространенному 

роду Bairdia, но . о т личается о т не го прямым брюшным краем раковины. Д р у -

Здесь и дале е - Ленинградский горный институт. 



гим близким родом является род Ceratobairdia из перми Северной Америки, 
в отличие от него у представителей описываемого рода отсутствуют шипы 
на брюшной стороне раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур , венлок, меришксрский горизонт , Южный 
Тянь -Шань . 

Altibairdia polenovae M i c h a i l o v a , s p . n o v . 

Таб л . 1 6 , фиг. 7 , 8 

Н а з в а н и е вида в ч е с т ь палеонтолога Е .Н. Поленовой. 
Г о л о т и п - № 1 1 0 / 2 6 7 . Музей ЛГИ , Ленинград; Южный Тянь-Шань , 

хр. Северный Нуратау, район г оры Меришкор; нижний силур , венлок, м е р и ш -
корский горизонт. 

М а т е р и а л . 2 8 раковин различной сохранности из 4 местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина крупная высокая окру г л енно - треу г о л ьно го очертания 

с сильно разнящимися по очертанию и величине створками. Спинной край 
сильно выгнутый асимметричный с б о л е е крутым задним склоном. Замочный 
край в средней части прямой наклоненный назад, резко перегибается к к о н 
цам. Концы сле гка в о г н у т ы е с о спинной стороны. Передний - значительно 
выше з а д н е г о , вздернутый с коротким спинным участком и длинным в ы г н у 
тым - брюшным. Задний конец низкий, слабо приподнят над брюшным краем, 
иногда сильно сужен и оттянут . Брюшной край длинный выпрямленный с н е 
большой вогнутостью в передней части. Левая створка неравномерно о х в а 
тывает правую кругом , наиболее сильно - на заднеспинном у ч а с т к е ; на спин
ном крае она килевидно сжата и очень сильно возвышается на правой. Р а к о 
вина резко асимметрично вздута . Спинная половина у з к а я ; брюшная - очень 
широкая. Брюшная сторона уплощена. Передний конец также несколько у п л о 
щен. Поверхность створок г ладкая . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : L - 0 , 8 0 ; Н - 0 , 5 . 
С р а в н е н и е . Известен только типовой вид. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань, хребет Сев . Нуратау, район 

горы Меришкор. Нижний силур , венлок, меришкорский горизонт. Глинистые и 
криноидные известняки ( с б о р ы Е.Д. Михайловой 1 9 6 6 г . ) . 

Р о д Bairdiacypris B r a d f i e l d , 1935 

Bairdiacypris singensis M i c h a i l o v a , s p . n o v . 

Т а б л . 1 6 , фиг. 1 0 

Н а з в а н и е в и д а по р. Шинг. 

Г о л о т и п - 1 1 2 / 2 6 7 . М у з е й ЛГИ, Ленинград; Южный Тянь-Шань , З е -
равшанский хребет , гора Даурич; нижний силур, лландовери, дауричские 
слои . 

М а т е р и а л . 1 3 целых и неполных раковин из одного местонахож
дения. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а маленькая вытянутая округленно-трапецеидального 
очертания. Спинной край длинный прямой перегнутый к концам;- к переднему -
б о л е е плавно, чем к заднему . Замочный край с лабо наклонен назад, в средней 
части расположен в мелком желобке . Концы длинные близкие по в ы с о т е ; их 
спинные участки скошены, брюшные - закруглены. Передний конец о к р у г л е н 
ный свисающий; задний конец у гловатый. Брюшной край асимметрично в о г н у 
тый. Большая левая створка слабо охватывает правую по свободному краю; 
на з аднем конце охват б о л е е сильный. На спинном крае левая створка также 
перекрывает правую, но не возвышается над ней. Раковина равномерно и у м е 
ренно-выпуклая, наиболее широкая в спинной половине . К концам выпуклость 
снижается постепенно, а к спинному и брюшному краям более круто . П о в е р х 
ность створок гладкая . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : L - 0 , 9 ; Н _ 0 , 5 2 ; W_ 0 , 3 5 . 



С р а в н е н и е . Описываемый вид четко отличается от ранее изученных б е р -
диадиприсов характером соотношения створок на спинном крае. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань , водораздельная об ласть Зерав -
шанского хребта . Дауричские с лои лландовери. Органогенно-шламмовые и з 
вестняки ( с боры Е .Д. Михайловой 1 9 6 6 г . ) . 
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Т И П B R Y O Z O A . М Ш А Н К И 

К Л А С С G Y M N O L A E M A T A Г О Л О Р О Т Ы Е 

А.В. КИСЕЛЕВА 

Табп. 2 0 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от r u d i s - лат . - грубый . 
Г о л о т и п - № 1 8 7 / 2 9 . Муз ей П Т Г У , Владивосток; Приморский край, 

б а с е . р. Крепостной; верхняя пермь , барабашская свита , зона M o n o d i e x o d i n a 
s u t s c h a n i c a . 

М а т е р и а л . Б о л е е 1 0 колоний хорошей сохранности из двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Колонии в виде ветвей с короткими боковыми отростками. 
Ширина ветвей и боковых отростков 3 , 0 0 - 5 , 5 0 мм при толщине 1 , 5 0 - 2 , 5 0 м м . 
У с т ь я ячеек неправильно овальной и округлой формы с хорошо выраженной п е -
ристомой шириной 0 , 0 4 - 0 , 0 6 м м с редкими бугорками диаметром 0 , 0 2 м м . 
Длина овальных у с т ь е в 0 , 2 5 - 0 , 2 8 м м , ширина 0 , 1 5 - 0 , 1 8 м м , диаметр о к р у г 
лых у с т ь е в 0 , 1 5 - 0 , 3 0 м м . Расположены у с т ь я диагональными рядами, по 
1 0 - 1 2 рядов на каждой стороне основной ветви колонии. Вдоль колонии на 
2 м м приходится 3 , 5 у с т ь я и 4 - 4 , 5 по диагонали. Ячейки коленчато и з о г 
нуты . Соседние ряды ячеек разделены 2 - 3 рядами округлых или квадратных 
пузырей (цистопор) , сильно заросших у поверхности колонии известковым в е 
щ е с т в о м . Сечение пузырей 0 , 0 8 - 0 , 1 4 м м . Толщина известкового с л оя 0 , 5 5 -
0 , 7 0 м м . В стенках ячеек развиты капилляры диаметром 3 - 5 мк, которые 
образуют скопления 0 , 0 2 - 0 , 0 4 мм в поперечнике. 

С р а в н е н и е . Новый вид наиболее близок к Fistulamina lata C r o c k f o r d 
( C r o c k f o r d , 1 9 5 7 , стр . 2 1 , табл . 4 , фиг. 6 , 7 , рис. 3 ) , описанной из ниж
непермских отложений Австралии. Отличается бо л е е мелкими колониями, 
а также меньшими устьями ячеек, значительно ближе расположенными 
друг к другу, и более короткими трубками ячеек в пределах незрелой 
з оны . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморский край, б а с е . р. Крепостной. Верхняя 
пермь , барабашская свита, зона M o n o d i e x o d i n a s y t s c h a n i c a ( с боры А . В . К и 
с е л евой 1 9 6 8 г . ) . 

Описания мшанок систематизированы по таксонам, принятым в справочном 
руководстве 'Основы палеонтоло гии ' ( 1 9 6 0 ) с дополнениями Г.Г. Астровой 
( 1 9 6 4 ) и Н.А. Шишовой ( 1 9 6 8 ) . ^ 
Здесь и дале е - Приморское территориальное г е о л о г и ч е с к о е управление. 



Е.А. М 0 Д З А Л 1 : В С К А Я 

Новые виды силурийских мшанок Тувы 

О Т Р Я Д T R E P O S T O M A T A 

С Е М Е Й С Т В О C O N S T E L L A R I I D A E U L R I C H , 1893 

Р о д Stellipora H a l l , 1847 

Stellipora silurica Modza l ev ska j a , sp . nov. 

Т а б л . 2 0 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а по стратиграфической приуроченности. 
Г о л о т и п - № 1 / 1 0 8 0 5 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Т у в а , м е ж 

дуречье рек Алаш и А к - С у г , правый склон ло га А р а - А р г а ; нижний силур , 
алавелыкская свита, алашские спои . 

М а т е р и а л . 5 расшлифованных колоний хорошей сохранности из двух м е с 
тонахождений. 

О п и с а н и е . Колонии массивные или пластинчатые, состоящие из д в у х - ч е -
тырех нарастающих с л о е в или с л о е в , облекающих посторонние объекты. Т о л 
щина с л о е в от 2 до 5 м м . Поверхность ровная или с о с лабо опущенными 
зве здчатыми пятнами, состоящими из 6 лучей , сложенных так же, как и их 
центральная часть , мезопорами . Между ними то же число радиально расходя 
щихся групп ячеек, расположенных в два ряда. Ячейки короткие трубчатые 
с л а б о изгибающиеся в основании колонии, а д а л е е направляющиеся в ертикаль 
но вверх к е е поверхности. У с т ь я ячеек округленные или овальные, н а и б о л ь 
ший их диаметр 0 , 2 0 - 0 , 2 6 м м ; на 2 м м вдоль каждого радиального поля 
приходится 6 - 6 , 5 , реже 7 у с т ь е в . Мезопоры многочисленные тонкостенные. 
В с а м о м центре пятна они мелкие м н о г о у г о л ь н о округленные , размером от 
0 , 1 0 до 0 , 1 8 м м . Ближе к ячейкам - приобретают неправильную вытянутую 
форму, наибольший их диаметр 0 , 3 6 - 0 , 4 1 м м . Начиная от центральной г р у п 
пы мелких меэоиор проходит темная полоса , подразделяющая внутреннее 
центральное поле на о тде льные секторы. Она наблюдается часто и между д в у 
м я рядами ячеек. В стенках ячеек в небольшом количестве развиты мелкие 
короткие акантопороподобные образования, размером 0 , 0 1 5 - 0 , 0 1 7 м м в п о 
перечном сечении. Они имеют ясную светлую центральную полость . Диафрагмы 
в ячейках редкие. Они прямые или несколько скошенные, расположены через 
0 , 9 5 - 1 , 3 м м . Более сближенные диафрагмы встречаются на расстоянии 
0 , 2 1 - 0 , 2 6 м м . Диафрагмы в мезопорах обильные изогнутые нарастающие 
друг на друга . Р еже они горизонтальные , В м е с т а х развития п е р е г о р о 
док стенки мезопор с л а б о пережаты. Вблизи поверхности колонии у н е 
которых экземпляров в продольном сечении наблюдается увеличение размера 
ме зопор з а счет слияния нескольких б о л е е мелких . Ра с с тояние между перегород
ками 0 , 0 4 - 0 , 0 2 0 м м . Стенки ячеек тонковолокнистые , незначительно у т о л щ е н 
ные по всей длине колонии. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок позднеордовикскому виду 
Stellipora vesiculosa Modz. ( М о д з а л е в с к а я , Нехорошее , 1 9 5 5 , стр . 5 3 , 
т абл . X X X V I I I , фиг. 1 ; Ярошинская, 1 9 6 0 , с т р . 3 9 6 , г а б л . О - X V , фиг. 1 ; 
Астрова , 1 9 6 5 , с тр . 1 3 8 , т абл . V , фиг. 3 ; т а б л . V I , фиг. 1 ) . О т л и ч и т е л ь 
ной особенностью нового вида являются: 6 , а не 9 - 1 0 лучей, образующих 
зве здообразные пятна, как у колонии S. vesiculosa, больший размер ячеек -
0 , 2 1 - 0 , 2 6 м м в м е с т о 0 , 1 3 - 0 , 2 4 мм , в с л едствие ч е г о на 2 м м в с т р е ч а е т 
с я 6 - 6 , 5 у с т ь е в , а не 8 - 9 , как это наблюдалось у указанного вида. Р а д и а л ь 
но расходящиеся ^лучи у описываемого вида с о с т а в л е н ы 5 - 7 ячейками, р а с 
положенными в два ряда, тогда как у колоний S. vesiculosa лучи образованы 
чаще т р е м я рядами ячеек, содержащими 8 - 9 у с т ь е в . Кроме т о г о , у предста 
вителей нового ^вида ясно выражены темные полосы , отходящие от ц е н т р а л ь 
ной группы мезопор к рядам ячеек , которые не наблюдаются у колоний S. ve
siculosa. 



М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува , междуречье рек Алаш н А к - С у г , 
правый склон л о га А р а - А р г а . Нижний силур , лландовери, чергакская серия, 
алавелыкская свита, алашские с лои ( сборы Е .В . Владимирской, А . В . К р и 
во бодровой, В.Д. Чехович 1 9 7 0 г . ) . 

Stellipora stellata M o d z a l e v s k a j a , s p . n o v . 

Таб л . 2 0 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а от s t e l l a t u s - лат . - з в е здчатый . 

Г о л о т и п - № 2 / 1 0 8 0 5 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Тува , б а с е , 
р. Хонделен ; нижний силур , э л е г е с т с к а я свита , кызылчиринские слои . 

М а т е р И а л . 5 расшлифованных колоний хорошей сохранности из четырех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Колонии массивные или пластинчатые , состоящие из одно го , 
двух или более нарастающих с ло ев или с лоев , обрастающих посторонние объекты. 
Поперечное сечение массивной колонии 1 1 м м , высота 7 м м . Толщина с л о я 
2 , 5 м м . Поверхность колоний ровная, 6 лучей с о ставлены группами ячеек , 
которые расположены в три, а в средней части луча в четыре ряда. У с т ь я 
ячеек округленные или овальные , наибольший их диаметр 0 , 1 5 - 0 , 2 0 м м , на 
расстоянии в 1 м м вдоль радиального поля располагаются 4 ячейки (на 2 м м 
8 я ч е е к ) . Меэопоры многочисленные тонкостенные, развиваются в центре 
пятен и вокруг радиально расположенных групп ячеек . В тангенциальном с е 
чении, особенно в центре пятен они крупные мно гоу го л ьно - окру г л енные н е 
правильной вытянутой формы, размером от 0 , 3 0 до 0 , 4 0 м м в поперечном 
сечении, но среди них встречаются и более мелкие ( 0 , 1 0 - 0 , 1 5 м м ) . 
В продольном сечении меэопоры образуют скопления. В ячейках диафрагм рас
положены через каждые 0 , 1 5 - 0 , 2 6 м м . Вокру г ячеек наблюдаются м н о г о 
численные мелкие акантопороподобные образования с ясной светлой средней 
частью, размером 0 , 0 1 5 - 0 , 0 2 0 м м в поперечном сечении. Стенки ячеек т о н 
коволокнистые незначительно утолщенные по всей длине колонии. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок к Stellipora silurica s p . n o v . 
из алашских слоев силура Западной Тувы . К отличительным чертам относится 
форма ячеек, составляющих радиальные лучи. Средняя часть каждого луча 
с о стоит из 3 - 4 ячеек, а не из 2 , как у указанной выше формы, и на 2 м м 
з д е с ь располагается 8 , а не 6 - 7 у с т ь е в . К р о м е т о г о , от S. silurica описываемая 
форма отличается тесно расположенными меэопорами и частыми диафрагмами, 
развитыми в ячейках, и многочисленными ясными акантопоровидными о б р а 
зованиями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува , б а с е . р. Хонделен , междуречье рек 
Алаш и А к - С у г , левый склон л о г а А р а - А р г а . Нижний силур , лландовери, ч е р 
гакская серия, э л е г е с т ская свита, кызылчиринские и арааргинские слои ( с б о 
ры Е .В . Владимирской, А . В . Кривободровой 1 9 6 8 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О M O N T I C U L I P O R I B A E N I C H O L S O N , 1881 

Р о д Monticulipora O r b i p n y , 1850 

Monticulipora allectiformis M o d z a l e v s k a j a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 1 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а о т Monticulipora allecta M o d z . 

Г о л о т и п - № 5 / 1 0 8 0 5 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Тува , м е ж д у 
речье рек Алаш и А к - С у г , левый склон лога А р а - А р г а ; нижний силур, а л а в е 
лыкская свита, алашские с л о и . 

М а т е р и а л . 5 расшлифованных колоний хорошей сохранности из трех м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Колонии массивные полусферические, образованные нараста 
нием двух или трех с л о е в . Поперечное сечение колоний 2 5 — 3 0 м м , толщина 



с л о е в 7 - 1 4 мм . Поверхность ровная. Макулы , с ложенные крупными ячейка
ми, ясно выражены в тангециальном сечении. Они прослеживаются через к а ж 
дые 4 - 4 , 5 м м . У с т ь я ячеек округленно—многоугольные. Между ма кула ми их 
диаметр 0 , 2 6 - 0 , 3 1 м м , в макулах - 0 , 5 2 - 0 , 5 7 м м ; на 2 мм приходится 
6 ячеек. Мезопоры крайне редкие многоу го льные , 0 , 0 5 — 0 , 1 0 мм в попереч 
ном сечении. Акантопоры редкие мелкие , около 0 , 0 1 5 мм в диаметре . Д и 
афрагмы в зрелой и незрелой зонах колоний частые тонкие редко скошенные, 
распространены равномерно по всей колонии через каждый 0 , 1 5 - 0 , 2 0 мм . 
В мезопорах диафрагмы находятся на том же расстоянии, вследствие 
ч е г о м е з о п о р ы в продольном сечении выделяются с трудом . Мелкие цисти-
фрагмы распространены по в с е м у разрезу колонии. Чаще цистифрагмы р а с п о 
ла гаются по одну сторону трубки ячейки, хотя в некоторых частях колонии 
они в продольном р а з р е з е прослеживаются и с обеих е е сторон . Очень харак 
терна крючкообразная- форма цистифрагм. Стенки ячеек и мезопор в з р е л о й 
зоне утолщены очень незначительно . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок к Monticulipora allecta 
M o d z . , известной в позднем ордовике Юго-Западной Т у в ы ( б а с е . р. Карты ) 
(Модзал евская , 1 9 7 3 , с тр . 5 4 т а б л . V I , фиг. 1а, б ) . Отличается большей 
величиной у с т ь е в ячеек - 6 на 2 м м , а не 7 - 9 , как э т о о т м е ч а л о с ь у М .al lec 
ta , и крайне редкими мезопорами . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Тува , разрез Ара—Арга,. междуречье рек 
Алаш и А к - С у г , левый склон л о г а А р а - А р г а ; б а с е . р .Хонделен , правый склон 
л о га О р у г т у г - С а и р . Нижний силур , лландовери, чергакская серия, а л а в е л ы к -
ская свита, алашские слои ( с б о р ы Е .В . Владимирской, А . В . Кривободровой 
1 9 6 8 - 1 9 7 0 г г . ) . 

Monticulipora magnifaveolata M o d z a l e v s k a j a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 1 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от mapnus - лат . - большой и f a v e o l a t u s - л ат . -
ячеистый. * 

Г о л о т и п - № 6 / 1 0 8 0 5 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Западная Тува , левый 
б ере г р .Алаш; нижний силур, алавелыкская свита, алашские слои . 

М а т е р и а л . 7 рас шлифованных колоний хорошей сохранности из двух м е с 
тонахождений. 

О п и с а н и е . Колонии массивные обычно полусферические, образованные н а 
растанием с л о е в . Поперечное сечение колоний 2 5 — 3 5 м м , высота с ло ев 5 - * 
8 м м . Поверхность колоний ровная. Макулы ясно выражены в тангенциальном 
сечении через каждые 3 - 3 , 5 м м . У с т ь я ячеек окру г л енно -многоу го льные с 
диаметром между макулами 0 , 2 6 — 0 , 3 1 м м , в м а к у л а х . - 0 , 4 8 - 0 , 5 0 м м ; на 
2 мм приходится 6 - 6 , 5 ячеек. М е з о п о р ы редкие мно гоу г о л ьные у г ловатые , 
размером 0 , 1 0 - 0 , 1 2 мм в поперечном сечении. Акантопоры мелкие , р а з м е 
ром около 0 , 0 1 5 м м ; 1 - 2 акантопоры располагаются в у г лах стенок ячейки. 
Диафрагмы в зрелой и незрелой зонах колоний тонкие частые обычно прямые, 
реже скошенные. Они распространяются почти равномерно по в с е м у разрезу 

- колонии через каждые 0 , 2 0 - 0 , 5 0 м м . В мезопорах диафрагмы сближены до 
0 , 1 5 - 0 , 2 0 м м . Цистифрагмы представлены крупными и бо л е е мелкими п у з ы 
ревидными образованиями. Они расположены с одной стороны трубки ячейки, 
изредка встречаются ячейки с двусторонним развитием цистифрагм. Стенки 
ячеек и мезопор в зрелой з оне колонии утолщены весьма незначительно . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид близок Monticulipora allecta M o d z . ( М о д 
залевская , 1 9 7 3 , табл . V I , фиг. 1а, б ) известной в позднем ордовике Ю г о -
Западной Тувы . Отличается о т э т о г о вида большей величиной у с т ь е в ячеек 
( 6 на 2 мм , а не 7 - 9 , как э т о наблюдается у М.allecta ) и крайне редкими 
мезопорами, которые, как правило, м а л о з аметны в продольном сечении колонии. 

М е с т о н а * о ж д е н и е . Западная Тува , левый бере г р .Алаш, в 0 , 6 км от моста . 
Нижний силур, лландовери, чергакская серия, алавелыкская свита, алашские с л ои , 
нижняя часть ( с боры Е .В . Владимирской, А . В . Кривободровой 1 9 6 8 г . ) . 



V Л.И. ПОПЕКО 
Новые виды раннекаменноугольных мшанок 

Забайкалья 

О Т Р Я Д C R Y P T O S T O M A T A 

С Е М Е Й С Т В О F E N E S T E L L I D A E K I N G , 1848 

Р о д Fenestella L o n s d a l e , 1839 

Fenesteila zabaikalica P o p e k o , s p . n o v . 

Т а б л . 2 1 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а по Забайкалью. 

Г о л о т и п - № 2 / 1 0 8 6 9 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточное Забайкалье , 
р. Кулинда, водораздел падей Котихи и Быстрой; нижний карбон, г а з и м у р о з а -
водская свита. 

М а т е р и а л . 5 э к з . хорошей сохранности из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Основные р а з м е р ы : 2 0 - 2 4 / 1 1 - 1 4 до 1 6 J / 2 0 - 2 4 . Сетка пра

вильная с прямыми прутьями. Ширина прутьев устойчивая, чаще в с е г о 0 , 2 2 м м , 
иногда 0 , 3 1 м м . Перед бифуркацией, происходящей б е з вклинивания дополни
тельных ячеек, увеличивается до 0 , 4 0 м м . Перекладины имеют ширину 0 , 1 1 -
0 , 1 8 мм , редко - 0 , 2 7 м м . Пет ли овальные или округленно -четыреху гольные . 
Длина петли 0 , 5 0 - 0 , 9 0 мм , ширина 0 , 2 2 - 0 , 3 6 м м . Ячейки от основания до 
у с т ь я в имеют четырехугольное сечение . На длину петли приходится 3 - 4 я ч е й 
ки. У с т ь я их круглые с диаметром 0 , 0 9 — 0 , 1 1 м м . Перистомы у с т ь е в узкие 
со с лабо выраженными лунариями и редкими неравномерно распределенны
ми вокруг у стья бугорками 0 , 0 1 6 мм в поперечном сечении. Иногда 
они отсутствуют . К и л ь четко выраженный, довольно высокий и широкий. К и 
л евые бугорки мелкие ( 0 , 0 3 м м в диаметре ) двурядные. На 1 мм в каждом 
ряду приходится 4 - 5 бугорков . Расстояния между их центрами в ряду 0 , 2 0 -
0 , 2 8 м м . Характерно, что они чередуются не с т р о г о в шахматном порядке, 
а с некоторым смещением. На киле в один ряд расположены крупные капил
ляры диаметром 0 , 0 0 8 - 0 , 0 1 2 мм , по 2 2 - 2 5 капилляров на 1 м м . Такие же 
капилляры имеются между устьями , на перекладинах. На неячеистой поверх 
ности они образуют четкие продольные ряды. 

С р а в н е н и е . От всех известных видов рода Fenestella отличается с в о 
еобразным сочетанием ячеек четыреху гольного сечения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное Забайкалье, район Газимурского Завода, 
р.Кулинда, водораздел падей Котихи и Быстрой. Нижний карбон, газимуро— 
заводская свита. Известняки ( с б о р ы Л .И . Попеко 1 9 6 7 г . ) . 

Fenestella kulindina P o p e k o , s p . n o v . 

Т а б л . 2 1 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а по р .Кулинде. 

Г о л о т и п - N° 3 / 1 0 8 6 9 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Восточеое Забайкалье, 
район Газимурского Завода, р. Кулинда; нижний карбон, газимурозаводская 
свита . 

М а т е р и а л . 1 3 колоний хорошей и удовлетворительной сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 2 0 / 1 4 ^ 1 7 - 2 0 . Сетка неправильная з а 
с ч е т значительных вариаций в размерах п е т е л ь . Прутья прямые, шириной от 
0 , 2 2 - 0 , 3 2 мм до 0 , 4 5 мм перед бифуркацией, происходящей б е з вклинивания 
добавочных ячеек. Перекладины довольно тонкие ( 0 , 0 9 - 0 , 1 2 м м , редко -
0 , 2 2 м м ) . Петли четырехугольные с округлыми у г лами . Характерно резкое 
колебание размера пете л ь . Длина их изменяется о т 0 , 5 4 до 1 , 4 8 м м , шири
на - от 0 , 1 8 до 0 , 4 9 мм . Сечение ячеек у основания треу гольное и т р а п е 
циевидное, близ у стья - округленно—треугольное . У с т ь я вдаются в петли, при
давая им вблизи поверхности извилистые очертания. У с т ь я округлые д и а м е т -



ром 0 , 0 8 - 0 , 1 0 мм , редко до 0 , 1 4 м м . Перистома широкая с бугорками, п о 
перечник которых достигает 0 , 0 1 6 — 0 , 0 2 0 м м . Киль невысокий с двумя р я 
дами крупных бугорков . На 1 м м в каждом ряду приходится 3 , 5 - 4 бугорка 
диаметром 0 , 0 6 - 0 , 0 7 м м . Расстояние между их центрами 0 , 2 8 м м . Ячеистая 
и неячеистая поверхности покрыты очень частыми, мелкими, беспорядочно р а с 
пределенными капиллярами, диаметр которых с о с т а в л я е т 0 , 0 0 4 — 0 , 0 0 6 м м . 
Среди них присутствуют очень редкие, также незакономерно распределенные 
капилляры диаметром около 0 , 0 1 6 м м . На неячеистой поверхности н а б л ю 
даются т о частые , то б о л е е редкие бугорки, достигающие 0 , 0 3 - 0 , 0 4 м м в 
поперечнике, иногда сосредоточенные в продольные ряды. 

С р а в н е н и е . От наиболее б лизкого по микроструктуре позднекаменно-
у г о л ь н о г о вида Fenestetla praerhomboidea Sen . - N e s t . , встреченного на Р у с 
ской платформе ( Ш у л ь г а - Н е с т е р е н к о , 1 9 5 1 , с т р . 9 9 , табл . X X , фиг. 1 ) опи 
сываемый вид отличается основными размерами сетки . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное Забайкалье, л евобережье р.Онона в райо 
не горы Аргол ей ; нижний карбон, арголейская свита, аргиллиты. Район Г а з и м у р -
с к о г о Завода, р.Кулинда; нижний карбон, га зимурозаводская свита. О р г а н о г е н 
ные известняки ( с боры Л . И . Попеко 1 9 6 7 г . ) . 

Р о д Semicoscinium P r o u t , 1859 

Semicoscinium tzugolensis P o p e k o , s p . n o v . 

Т а б л . 2 2 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а по пос. Цугольский Дацан. 

Г о л о т и п - № 4 / 1 0 8 6 9 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточное Забайкалье, 
л евобережье р.Онона; нижний карбон, арголейская свита . 

М а т е р и а л . 1 8 э к з . хорошей и удовлетворительной сохранности из о д н о 
г о местонахождения. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 1 8 , редко 2 0 / 1 4 - 1 6 / / 2 2 - 2 4 . Сетка м е л 
кая, правильная . 4 Прутья прямые, иногда с л а б о и з о г н у т ы е . Ширина их 0 , 3 0 м м , 
перед бифуркацией, которая происходит б е з вклинивания дополнительной ячейки, 
во зрастает до 0 , 5 5 м м . Перекладины умеренной ширины - 0 , 1 5 - 0 , 2 0 м м . 
Петли овальные, ближе к неячеистой поверхности - почти кру г лые . Длина п е т 
ли 0 , 4 5 - 0 , 6 0 м м , ширина - 0 , 2 5 - 0 , 3 0 м м . Ячейки противолежащие, в с е ч е 
нии б л и з основания имеют форму параллелограма , иногда ромба. На длину п е т 
ли приходится 3 - 3 , 5 ячейки. У с т ь я круглые с диаметром 0 , 1 1 - 0 , 1 3 м м . Киль 
высокий, прямой. Высота е г о 0 , 4 5 м м . Она равна толщине сетки б е з киля. 
Наибольшей ширины ( 0 , 0 7 - 0 , 0 9 м м ) киль достигает в верхней части. Н е я ч е 
истая поверхность покрыта мелкими частыми капиллярами диаметром 0 , 0 0 6 -
0 , 0 0 7 мм . 

С р а в н е н и е . Специфической особенностью колоний описанного вида, о т 
личающей е г о от наиболее близких по размерам сетки раннедевонских с р е д 
неазиатских видов Semicoscinium fragiliformis W a s c h . и S. speciosum W a s c h . 
(Вашурова, 1 9 6 4 , стр . 8 5 , т а б л . X X V I I , фиг. 6 - 8 ; табл . X X V I I I , фиг. 5 ) , я в 
л я е т с я ромбовидное сечение вершин килей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное Забайкалье, левый б е р е г р.Онона в р а й о 
не Ц у г о л ь с к о г о Дацана. Нижний карбон, арголейская свита . Известняки ( с боры 
Л . И . Попеко 1 9 6 7 г . ) . 

Р о д Polypora М с ' С о у , 1845 

Polyppra zvonkovae P o p e k o , s p . n o v . 

Т а б л . 2 2 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а в ч е с т ь г е о л о г а М . Б . Звонковой. 

Г о л о т и п - Tvfe 5 / 1 0 8 6 9 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточное Забайкалье , 
район Газимурского Завода, р.Кулинда; нижний карбон, газимурозаводская свита. 



М а т е р и а л . 6 э к з . хорошей и удовлетворительной сохранности из двух 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Основные размеры : 1 0 - 1 2 / 7 - 9 ^ 1 6 - 1 7 / 3 - 5 . Сетка м а с с и в 

ная правильная, прутья прямые или слабо волнистые . Ширина их варьирует з а 
счет разного количества рядов ячеек от 0 , 4 0 до 0 , 6 3 м м , увеличиваясь п е 
ред бифуркацией до 0 , 9 0 м м и уменьшаясь после нее до 0 , 2 7 м м . П е р е к л а 
дины также имеют переменную ширину от 0 , 1 8 до 0 , 4 0 м м , а в одном э к 
з емпляре они расширяются местами до 0 , 7 0 м м . Пет ли овальные . Длина их 
0 , 6 7 - 0 , 9 9 мм, ширина 0 , 3 4 - 0 , 5 4 м м . Ячейки располагаются на пруте в 3 - 4 
продольных ряда, образуя также правильные диагонально—пересекающиеся ряды. 
Основания ячеек в крайних рядах имеют пятиугольную форму, в средних - р о м 
бическую и шестиугольную. У с т ь я овальные, с длинной осью 0 , 1 8 - 0 , 2 0 мм 
и короткой 0 , 1 2 - 0 , 1 4 м м . Они окаймлены перистомой, несущей частые м е л 
кие бу горки . Ширина перистомы 0 , 0 3 - 0 , 0 4 м м , примерно таков же диаметр 
бу горков . Между рядами у с т ь е в наблюдаются отчетливые валики с хорошо вы— • 
раженными округлыми в сечении высокими бу горками . На перекладинах и в 
межустьевых промежутках присутствуют очень редкие капилляры размером 
0 , 0 1 2 - 0 , 0 1 6 м м . Микроструктура неячеистой поверхности несколько иная. 
Капилляры з д е с ь двух видов -! мелкие частые , расположенные беспорядочно и б о 
л е е крупные редкие, расположенные в ряды. Р а з м е р ы первых 0 , 0 0 4 - 0 , 0 0 6 м м , 
вторых - 0 , 0 0 8 - 0 , 0 1 2 м м . 

С р а в н е н и е . О т б лизко го по основным размерам Polypora varsoviensis 
P r o u n t . ( U l r i c h , . 1 8 9 0 , с т р . 5 9 3 , табл . L X , фиг. 2 - 2 b ) , и звестного из ниж
него карбона Северной Америки, отличается овальной формой у с т ь е в ( у P.var
soviensis они кру г лые ) и иной микроструктурой неячеистой поверхности, с о с 
тоящей из двух видов капилляров, размерами 0 , 0 0 4 — 0 , 0 0 6 мм и 0 , 0 0 8 -
0 , 0 1 2 м м . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное Забайкалье; л евобережье р.Онона в р а й о 
не г оры Арголей ; нижний карбон, арголейская толща. Район Газимурского Завода, 
газимурозаводская свита ( с б о р ы Л . И . Попеко 1 9 6 7 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О A C A N T H O C L A D I I D A E Z I T T E L , 1880 

Р о д Arborocladia N e k h o r o s h e v , 1933 

Arborocladia argolensis P o p e k o , s p . n o v . 

Т а б л . 2 2 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а по горе Арголей . 

Г о л о т и п - № 6 / 1 0 8 6 9 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточное Забайкалье, 
л евобережье р.Онона; нижний карбон, арголейская свита. 

М а т е р и а л . 5 экз . хорошей и удовлетворительной сохранности из одного 
местонахождения. 

О п и с а н и е . Колония с о с т о и т из широких прямых или с лабо изогнутых о с 
новных прутьев, о т которых перисто, чередуясь, отходят боковые ветви, с о е 
диненные ячеистыми перекладинами. В р е з у л ь т а т е образуется неправильная 
массивная сетка . Основные прутья имеют ширину 0 , 9 0 - 0 , 9 2 м м . На 1 0 мм 
основного прута приходится с каждой стороны по 3 - 4 боковые ветви шириной 
0 , 6 0 - 2 , 0 0 м м . Перекладины несколько уже - 0 , 5 0 - 0 , 6 0 м м . На основных 
прутьях и на боковых ветвях насчитывается по 4 - 5 рядов ячеек. На 5 мм в 
обоих случаях приходится 1 1 - 1 2 ячеек. Основания их ромбические . Устья п о ч 
ти кру г лые до 0 , 1 6 — 0 , 2 0 мм в диаметре . Перистом узкий гладкий с н е б о л ь 
шим лунарием. Микроструктура ячеистой и неячеистой поверхностей одинако
вая - мелкие частые капилляры до 0 , 0 0 8 мм в диаметре . 

С р а в н е н и е . Крупная сетка , одинаковое число рядов ячеек на основных 
и боковых прутьях и характер микроструктуры отличаю'?*"описываемый вид от 
наиболее б лизкого Arborocladia tarkhanica N e k h . из ретепориновых с лоев тархан -



ской свиты "Рудного А л т а я (Нехорошее , 1 9 5 6 , с тр . 2 4 2 , табл . X V I , фиг. 1 - 5 , -> 
табл . X V I I , фиг. 2 , 3 ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное Забайкалье , л евобережье р.Онона в р а й о 
не г оры Арго л ей . Нижний карбон, арголейская свита. Известняки и известково— 
глинистые сланцы ( с боры Л . И . Попеко 1 9 6 7 г . ) . 

I N C E R T A E F A M I L I A E 

Р о д Niigaella L . N e k h o r o s h e v a , g e n . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а от НИИГА (Научно-исследовательский институт г е о ло гии 
Арктики. 

Т и п о в о й в и д - S.formosa L . N e k h o r o s h e v a , s p . n o v . ; девон, местная зона 
F a v o s i t e s r e g u l a r i s s i u m u a ; юг Новой Земли. 

Д и а г н о з . Колония двуслойно-симметричная узкая лентовидная, иногда 
разветвляющаяся . У с т ь я ячеек распределены в правильные продольные ряды, 
разделенные тонкими с л е г к а приподнятыми гребешками, пронизанными ч а с т ы 
ми капиллярами, которые на поверхности колонии имеют форму мелких г р а 
нул . Ячейки трубчатые с четким вестибюлем . Гемисепт нет, имеются редкие 
сплошные диафрагмы. Срединная пластина прямая или с лабо волнистая . 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид . 
З а м е ч а н и я . Наличие в колониях выделяемого рода характерного к о л е н 

чато го перегиба ячеек от осевой з оны к периферической, т . е . вестибюля и 
правильных продольных рядов, у с т ь е в ячеек, расположенных на обеих поверх 
ностях двуслойно-симметричных колоний, позволяет скорее в с е г о относить 
э т о т род к отряду C r y p t o s t o m a t a . По особенностям распределения у с т ь е в на 
поверхности колонии в правильные продольные ряды, разделенные х а р а к т е р 
ными гребешками, пронизанными многочисленными капиллярами, описываемый 
род близок к представителям семейства R h i n i d i c c y i d a e U l r i c h , 1 8 9 5 и о с о 
бенно - роду Rhinidictya U l r i c h ( U l r i c h , 1 8 8 2 , с тр . 1 5 2 ) . Однако в отличие 
от рода Rhinidictya у представителей нового рода в ячейках о т с у т с т в у ю т 
г емисепты , а тонкая срединная пластина, образованная плотной волокнистой 
тканью, лишена капилляров. Двуслойно-симметричная форма колонии, правиль 
ное продольное рядовое расположение у с т ь е в на поверхности колонии и о т 
сутствие в ячейках г емисепт сближают описываемый род с Ottoseetaxis B a s s l e r 
( B a s s l e r , 1 9 5 2 , с тр . 3 8 4 ) , о т которого он о т личается о т сутствием акан -

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон (поздний эмс - Эйфель ) . Юг Новой Земли . 

Niigaella formosa L . N e k h o r o s h e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 3 , фиг. 1 , 2 

Н а з в а н и е в и д а от f o rmosum - лат . - красивый. 

Г о л о т и п - № ' 1 / 1 0 9 6 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; юг Новой Земли, п -ов 
Подгорного ; девон, местная зона F a v o s i t e s r e g u l a r i s s i m u s . 

М а т е р и а л . Около 4 0 обломков ( о т 1 до 2 , 5 с м длиной) колоний х о р о 
шей сохранности из трех местонахождений. Половина материала расшлифована. 

О п и с а н и е . Колония двуслойно-симметричная узкая лентовидная, иногда 
разветвляющаяся . На каждой поверхности насчитывается от 4 до 5—6 п р о д о л ь 
ных рядов у с т ь ев » ячеек, разделенных прямыми или с лабо волнистыми г р е б е ш 
ками с частыми с л е гка выступающими над поверхностью гранулами. Ширина 
колоний варьирует о т 0 , 7 3 до 0 , 9 4 - 1 , 1 5 км при толщине, не превышающей 
0 , 3 4 - 0 , 5 2 м м _ У с т ь я удлиненно-овальные, их размеры колеблются по д л и н 
ной оси от 0 , 1 2 до 0 , 1 7 мм , а по короткой - 0 , 0 4 до 0 , 0 6 м м . Р а с с т о я 
ние между устьями в ряду равно 0 , 0 8 - 0 , 1 2 м м . На этих промежутках и м е -

Л.В. НЕХОРОШЕВА 

Новый род девонских мшанок 
Новой Земли 

топор. 



е т с я по одной грануле диаметром 0 , 0 1 5 м м . Каждое у с т ь е окружено одним 
рядом частых мелких капилляров диаметром 0 , 0 1 0 м м . Эти капилляры п р о 
низывают наружные края перистом. Ячейки трубчатые , изогнуты к о л е н о о б -
разно при переходе осевой з о н ы к периферической. Диафрагмы в ячейках е д и 
ничны, г емисепты отсутствуют . Диаметр гранул , расположенных на продоль 
ных гребешках, не б о л е е 0 , 0 1 0 - 0 , 0 2 5 м м . Эти гранулы имеют полый канал, 
пронизывающий скелетную ткань колонии на глубину з р е л о й з о н ы ( 0 , 1 0 — 
0 , 1 2 м м ) . 

С р а в н е н и е . N i i gae l l a formosa s p . n o v . является типовым видом нового 
рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юг Новой Земли, о—в Вильнева и п -ов Подгорного ; 
девон, местная зона F a v o s i t e s r e g u l a r i s s i m u s ( анало г верхнего э м с а ) ; п -ов 
Подгорного , девон, местная зона M e e a s t r o p h i a u r a l e n s i s ( с боры С .В . Черкесе— 
вой 1 9 6 9 г . ) . 

О Т Р Я Д R H A B D O M E S O N A T A 

С Е М Е Й С Т В О R H A B D 0 M E S 0 N I D A E V I N E , 1883 

Р о д Rhabdomeson Y o u n g e t Y o u n g , 1874 

Rhabdomeson arsenjevi K i s e l e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 3 , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а в память исследователя Приморья В .К . Арсеньева . 
Г о л о т и п - № 1 8 7 / 4 3 . М у з е й П Т Г У , Владивосток ; Приморский край, г о 

ра Крепостная; верхняя п е р м ь , барабашская свита, зона M o n o d i e x o d i n a s u t s c h a -
n i c a . 

М а т е р и а л . 5 колоний хорошей сохранности из одного м е с т о н а х о ж 
дения. 

О п и с а н и е . Колонии ветвистые с боковыми отростками, отходящими под 
прямым у г л о м . Диаметр колоний и их отростков 2 , 0 0 — 2 , 5 0 м м . Осевая п о 
л о с т ь цилиндрическая с волнисто изогнутыми стенками, диаметр е е 0 , 2 3 -
0 , 3 2 мм . В периферической части колонии стенки сильно утолщены. Ширина 
зре лой з оны 0 , 7 5 м м . В незрелой зоне колонии о т м е ч а е т с я два цикла роста 
ячеек : в первом, внутреннем, цикле 1 0 - 1 2 ячеек имеют пятиугольную форму; 
во втором, наружном, цикле они принимают неправильную форму. У с т ь я ячеек 
вблизи периферии овальной формы с перистомой шириною 0 , 0 2 м м . Длина у с т ь 
е в 0 , 1 8 мм , ширина 0 , 1 2 м м . Расположены у стья правильными диагонально— 
пересекающимися рядами. На 2 мм вдоль колонии насчитывается 4 - 5 у с т ь е в , 
по диагонали их 7 - 8 . Ширина промежутка между у с т ь я м и - 0 , 0 9 м м , а на 
участках развития крупных акантопор — 0 , 2 2 мм . Акантопоры двух размеров. 
По одной крупной акантопоре (диаметром 0 , 0 8 м м ) наблюдается в б о л е е ши
роких межустьевых промежутках, тогда как мелких акантопор ( диаметром 
0 , 0 2 м м ) значительно больше . Обычно 1 5 — 1 6 мелких акантопор окружает 
каждое у с т ь е . Мелкие акантопоры между ячейками располагаются в два ряда. 
В каждой трубке ячейки имеется нижняя г емисепта и одна полная диафрагма. 

С р а в н е н и е . Новый вид наиболее близок к представителям Rhabdomeson 
bretnalli C r o c k f o r d ( C r o c k f o r d , 1 9 5 7 , с т р . 7 5 , т а б л . 2 0 , фиг. 4 - 7 ) , к о л о 
нии которых установлены в нижнепермских отложениях Австралии (формация 
N o o n k a n b a h ) . Отличается мелкими устьями ячеек, меньшим количеством к р у п 
ных акантопор вблизи у с т ь е в и наличием г е м и с е п т . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморский край, гора Крепостная с евернее пос. П о 
граничный. Верхняя пермь , барабашская свита , зона M o n o d i e x o d i n a s u t s c b a n i c a 
( с б о р ы А . В . Киселевой 1 9 6 8 г . ) . "1Г*" 

Новые виды воэднепермских мшанок 
Приморского края 

А.В. КИСЕЛЕВА 



С Е М Е Й С Т В О H Y P H A S M O O R I D A E V I N E , 1885 

Р о д Ogbinopora S h i s h o v a , 1965 

Ogbinopora perforata K i s e l e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 4 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от p e r f o r a t u s - лат . - продырявленный. 
Г о л о т и п - № 1 8 7 / 1 4 . М у з е й П Т Г У , Владивосток ; Приморский край, 

б а с е . р. Нестеровки, около пос . Пограничный; верхняя пермь, барабашская с в и 
та, зона M o n o d i e x o d i n a s u t s c h a n i c a . 

М а т е р и а л . 3 4 колонии разной степени сохранности из пяти м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Колонии ветвистые , часто дихотомирующие, иногда с о с л оями 
обрастания. Диаметр ветвей 3 , 6 - 5 , 7 мм , толщина с л о е в обрастания 1 , 0 0 — 
1 , 3 0 м м . Зрелая зона у ветвистых колоний широкая четко обособленная ши
риной 0 , 7 0 - 1 , 3 0 мм , что с о с т а в л я е т 1 / 4 - 1 / 5 часть диаметра колонии. Т о л 
щина стенок ячеек в незрелой зоне 0 , 0 2 мм , в зре лой зоне - 0 , 0 9 - 0 , 1 2 м м . 
Осевой пучок в незрелой з о н е , имеющий ширину 1 , 1 0 - 1 , 4 0 м м , состоит из 
1 1 — 1 2 рядов ячеек. Г емисепты не наблюдались . В ячейках имеются сплошные 
диафрагмы, приуроченные к з о н е перехода незрелой з о н ы в з р е л у ю . В каждой 
из ячеек насчитывается 2 диафрагмы, у стья ячеек овальные, иногда с н е 
большим выступом на з аднем крае. Длина у с т ь ев 0 , 2 7 — 0 , 3 3 м м , ширина 0 , 2 0 — 
0 , 2 4 м м . На 2 мм вдоль колонии и по диагонали приходятся 4—5 у с т ь е в . П р о 
межутки между устьями имеют длину 0 , 1 8 - 0 , 2 7 мм и ширину 0 , 5 0 - 0 , 5 4 м м . 
М е т а п о р ы округ лые , овальные и щелевидные. Диаметр метапор 0 , 0 3 - 0 , 0 6 м м . 
Р а с п о л а г а ю т с я они беспорядочно, окружая у стья . Вокру г каждого устья н а 
считывается 8 — 1 2 метапор. Валики, разделяющие продольные ряды у с т ь е в , в ы 
ражены с лабо . В стенках ячеек у поверхности колонии развиты довольно г у с т о 
расположенные капилляры диаметром 7 - 8 мк. 

С р а в н е н и е . От б лизко го позднепермского вида Ogbinopora armeniensis 
S h i s h o v a (Шишов*а, 1 9 6 5 , с т р . 6 0 , т абл . V I , фиг. 3 ) новый вид отличается 
б о л е е узкой незрелой зоной с меньшим количеством рядов ячеек при одина 
ковых диаметрах колонии, б о л е е толстыми стенками в о с евом пучке и зрелой 
з оне , о т с у т с т в и е м гемисепт , иной формой у с т ь е в и б о л е е крупными их р а з 
мерами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморский край, бассейны рек Нестеровки, Б а р а -
башевки, Партизанской и Арсекьевки . Верхняя пермь, барабашская и чанда-
ла зская свиты, зона M o n o d i e x o d i n a s u t s c h a n i c a ( с б о р ы А . В . Киселевой 1 9 6 4 , 
1 9 6 8 , 1 9 7 0 г г . ) . 

Р о д Maychetla M o r o z o v a , 1970 

Maychella us it at a K i s e l e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 2 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а от u s i t a t u s - лат . - обычный. 

Г о л о т и п - № 1 8 7 / 1 3 . М у з е й П Т Г У , Владивосток ; Приморский край, б а с е . 
р .Нестеровки; верхняя пермь , нижняя подсвита барабашской свиты. 

М а т е р и а л . Более 2 0 колоний хорошей сохранности из двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Колонии ветвистые , часто дихотомирующие. Диаметр колоний 
2 , 8 5 - 4 , 0 0 JHM . Зрелая зона широкая четко обособленная , шириной 0 , 8 0 -
1 , 2 0 мм , что с о с тавляет 1 / 3 - 1 / 4 часть диаметра колонии. Незрелая зона 
широкая с большим числом рядов параллельных ячеек ( 1 0 - 1 2 р я д о в ) . П е р е 
ход незрелой з оны в зр е л ую происходит путем р е з к о г о перегиба ячеек. Т о л -
щинп стенок незрелой зоны 0 , 0 2 мм , зрелой 0 , 1 2 - 0 , 1 5 м м . Гемисепты о т 
с у т с т в у ю т . В ячейках имеются полные и неполные очень тонкие диафрагмы 
в количестве 5—6 на 1 м м . У с т ь я ячеек овальные, реже округлые с широкой 
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перистомой . Расположены они не всегда хорошо выраженными продольными и 
диагональными рядами. Длина у с т ь ев 0 , 2 3 - 0 , 2 7 м м , ширина 0 , 1 4 — 0 , 1 8 м м , 
ширина перистомы 0 , 0 3 м м . На 2 мм вдоль колонии приходятся 3 - 4 , по д и 
агонали - 5 - 6 у с т ь е в . Метапоры редкие округлые диаметром 0 , 0 6 мм, р а с 
положены на 1 - 2 на каждом межустьевом промежутке . В промежутках между 
у с т ь я м и шириной 0 , 2 3 мм и длиной 0 , 2 3 - 0 , 4 5 м м развиты акантопоры д и а 
м е т р о м 0 , 0 2 - 0 , 0 3 м м . Вокруг каждого у с т ь я располагается 1 2 - 2 0 а к а н т о -
пор. У поверхности колонии развиты бугорки диаметром 0 , 0 3 - 0 , 0 5 м м , к о 
торые однорядной цепочкой окружают устья и мезопоры. 

С р а в н е н и е . О т наиболее б лизкого вида May с he На Mo ro zo va ( М о р о 
зова , 1 9 7 0 , с тр . 8 1 , табл . V , фиг. 1 ) , описанного из омолонской свиты С е 
веро -Востока С С С Р , отличается меньшим числом рядов ячеек в центральном 
пучхе , меньшими у стьями и м е н е е правильным расположением их, большим ч и с 
л о м акантопор вокруг у с т ь ев . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморский край, басе . р .Нестеровки. Верхняя пермь , 
барабашская свита, нижняя подсивта ( с боры А . В . Киселевой 1 9 6 8 г . ) . 
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Т И П B R A C H I O P O D A . Б Р А Х И О П О Д Ы 

К Л А С С I N A R T I C U L A T A . Б Е З З А М К О В Ы Е Б Р А Х И О П О Д Ы 

в.ю. ГОРЯНСКИЙ 

Новые раннекембрийские оболеллиды 
Восточной Сибири 

О Т Р Я Д O B O L E L L I D A 

НАДСЕЫЕЙСТВО O B O L E L L A C E A W A L C O T T Е Т S C H U C H E R T , 1908 

С Е М Е Й С Т В О O B O L E L L I D A Е W A L C O T T Е Т S C H U C H E R T , 1908 

Р о д Sibiria G o r j a n s k y , g e n . n o v . ^ 

Н а з в а н и е р о д а по Сибири. 

Т и п о в о й в и д - S. magna G o r j a n s k y , s p . n o v . ; ранний кембрий, а л д а н -
ский - ленский век; Восточная Сибирь, б а с е . р. Котуй . 

Д и а г н о з . Раковина от небольшой до очень маленькой, известковая д в о я 
ковыпуклая о к р у г л о г о очертания. 

Брюшная створка коническая с макушкой, сдвинутой вперед от з адне го края. 
Передний склон створки от равномерно выпуклого д о во гнуто го ( ре зупинатно -
г о ) . Отверстие для ножки очень маленькое кру г ло е , на заднем склоне в е р 
шины макушки. Т р е у г о л ь н а я ложная арея , обычно не отчетливая, плоская или 
выпуклая, на ней виден срединный валик, отделенный от ложной ареи двумя 
желобками . 

Спинная створка равномерно выпуклая уплощенная в средней части или с л а 
бо выпуклая, с краевой макушкой, обычно чуть нависающей над задним краем. 
Ложная арея неотчетливая горизонтальная . 

Поверхность раковины гладкая с концентрическими знаками нарастания, и, 
иногда,- отстающими краями пластин нарастания. На брюшной створке о б ы ч 
но два тонких ребрышка, расходящихся вперед от макушки, а на б о к о 
вых частях спинной створки несколько прерывистых радиальных морщи
нок. 

Внутри брюшной створки отчетливые отпечатки боковых васкулярных с о 
судов и висцеральная платформа с о следами прикрепления мускулов . В спин
ной створке кроме т о г о отпечатки срединных васкулярных сосудов . 

В и д о в о й с о с т а в : Sibiria magna sp .nov . , S.glabra sp .nov . и S.squamosa s p . n o v . 
С р а в н е н и е . Наиболее близким родом является A lis ina R o w e l 1 , 1 9 6 2 , 

от которо го рассматриваемый род отличается конической брюшной створкой со 
сдвинутой вперед макушкой и наклоненной вперед ложной ареей . 

З а м е ч а н и я . Внутреннее строение брюшной и наружный вид спинной с т в о р 
ки практически одинаковы с Trematobolus. Главным отличием Trematobolus я в 
л я е т с я расположение отверстия для ножки - впереди макушки, в передней ч а с 
ти о т ч е т л и в о г о желобка . Поскольку Sibiria широко распространена в о т л о 
жениях верхней части алданского яруса, a Trematobolus - л енско го яруса , 
можно предположить, что Sibiria является предком Trematobolus. 

Описания бе з замковых систематизированы по классификации, принятой в " T r e a 
t i s e on I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y " ( 1 9 6 5 ) с изменениями для отряда S i p h o -
no t r e t ida по В.Ю. Горянскому ( 1 9 6 0 ) . 



По внешнему виду брюшные створки Sibiria в е с ьма напоминают таковые 
некоторых представителей д р у г о г о отряда A c r o t r e t i d a (имеющих, однако, х и -
тиново-фосфатную раковину ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний кембрий, алданский - ленский века. В о с т о ч 
ная Сибирь. 

Sibiria magna G o r j a n s k y , s p . n o v . 

Т а б л . 2 4 , фиг. 2 - 5 , рис. 9 

Н а з в а н и е в и д а от mapnus - лат . - большой. 

Г о л о т и п - № 1 / 1 0 9 3 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточная Сибирь, с р е д 
нее течение р.Котуй, междуречье рек Медвежьей и Эриечки; нижний кембрий, 
верхняя часть алданского яруса . 

М а т е р и а л . Свыше 5 0 разрозненных створок из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая поперечно-вытянутого о к р у г л о г о о ч е р т а 

ния с о с л е гка выпрямленным передним и задним краями. 

Р и с . 9 . Продольное сечение 
брюшной створки Siberia magna 
G o r j a n s k y , s p . n o v . Экз . № 
1 2 / 1 0 9 3 3 , x 4 ; с х е м а т и ч е с 
кая зарисовка шлифа 

Брюшная створка коническая с макушкой, с л е г к а сдвинутой вперед (на 1 / 1 2 
длины створки ) , и с сильно выпуклым передним склоном . Ложная арея н е б о л ь 
шая, несколько наклоненная вперед, с неотчетливым срединным валиком. О т 
верстие для ножки маленькое , не заметное , расположено на з аднем склоне в е р 
шины макушки (рис . 9 ) . 

Спинная створка сильно выпуклая с чуть уплощенной средней частью. М а 
кушка очень маленькая на уровне з адне го края. Ложная арея горизонтальная 
неотчетливая . 

Поверхность раковины с концентрическими знаками нарастания и иногда н е 
сколько отстающими краями пластин нарастания. На переднем склоне брюшной 
створки бывают видны два очень тонких ребрышка, расходящиеся от макушки. 

Внутри брюшной створки хорошо видны отпечатки широких серповидных б о 
ковых васкулярных сосудов и низкой висцеральной платформы, занимающей п р и -
макушечную о б л а с т ь . Внутреннее отверстие для ножки большое ( диаметром до 
1 м м ) . Видны м е с т а прикрепления парных мускулов у з адне го края створки, 
а также мускулов , находящихся на платформе. Валик на арее отражается в н у т 
ри створки в виде бороздки, по краям которой имеются два валика с м а л е н ь 
кими выступами на заднем крае, напоминающими з у б ы . Задний край брюшной 
створки утолщенный плоский с продольной штриховкой - с л едами роста р а 
ковины. 

В спинной створке отпечатки боковых васкулярных сосудов менее о т ч е т 
ливые, однако хорошо видны короткие расходящиеся в стороны отпечатки с р е 
динных васкулярных сосудов . Невысокая округлая висцеральная платформа з а 
нимает небольшую площадь в средней части створки. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) 1 : Д - 1 0 ; Ш - 1 3 ; В - 4 ; Д/Ш - 0 , 8 . 
С р а в н е н и е . Дается при описании других видов. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточная Сибирь, среднее течение р .Котуй, пра

вый берег ; нижний кембрий, верхняя часть алданского яруса ( с б о р ы А . И . И в а 
нова 1 9 5 7 г . ) . Нижнее течение р.Котуй, междуречье рек Медвежьей и Э р и 
ечки; нижний кембрий, алданский и ленский ярусы, усть—котуйканская свита 
( с б о р ы А . Л . Гроздилова 1 9 6 3 г. и В . М . Рудяченка 1 9 6 3 г . ) . 

''"При описании беэ замковых брахиопод приняты следукЗщие сокращения: Д -
длина раковин, Ш - ширина раковины, В - выпуклость раковины. 



Sibiria glabra G o r j a n s k y , s p . n o v . 

Т а б л . 2 4 , фиг. 6 , 7 

Н а з в а н и е в и д а от g l a b e r - л ат . - гладкий. 

Г о л о т и п - № 6 / 1 0 9 3 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточная Сибирь, ниж
нее течение р .Котуй; нижний кембрий, ' алданский ярус , куранахский горизонт . 

М а т е р и а л . Свыше 5 0 разрозненных створок из 8 местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая поперечно—вытянутого окру г ло го о ч е р т а 

ния с о с л е г к а выпрямленным передним и задним краями. 

Брюшная створка поло г о коническая с макушкой, сдвинутой вперед (на 
1/3 длины с т в о р к и ) . Передний склон с л а б о выпуклый уплощенный в средней 
части . Ложная арея маленькая неотчетливая с хорошо выраженным срединным 
валиком. 

Спинная створка сильно и равномерно выпуклая с маленькой макушкой на 
уровне з адне го края. 

Поверхность раковины с концентрическими знаками нарастания, двумя р а 
диальными ребрышками на брюшной створке и несколькими едва з аметными 
радиальными морщинками на боковых частях спинной створки (до 6 с каждой 
с т о р о н ы ) . 

Внутри брюшной створки отпечатки боковых васкулярных сосудов и в и с ц е 
ральной платформы. Внутреннее -отверстие для ножки з а м е т н о удалено от з а д 
не го края. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 8 ; Ш - 1 0 ; В - 2,* Д/Ш - 0 , 8 . 
С р а в н е н и е . Главными отличиями от S.magna являются несколько м е н ь 

шие размеры, б о л е е выпуклая спинная створка ( у S.magna е е высота около 
2 м м , у S.glabra - около 4 ) , б о л е е низко коническая брюшная створка с о 
сдвинутой вперед макушкой и наличие радиальной скульптуры на спинной 
створке . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточная Сибирь, нижнее течение р.Котуй, ба с е , 
рек М е д в е ж ь я и Эриечка ( с б о р ы А . Л . Гроэдилова 1 9 6 3 г.; В . М . Рудяченка 
1 9 6 3 г . ) ; нижнее течение р.Енисей, ба с е , рек Сухариха и Кулюмбе ( с б о р ы 
В .Е . Савицкого 1 9 6 2 г . ) , р .Оленек у пос .Оленек ( с б о р ы Г.И. Кириченко 
1 9 5 2 г . ) , Оленекское поднятие ( с боры Н.П. Лазаренко 1 9 5 8 г . ) , р .Мая (приток 
А л д а н а ) , б а с е . р . М . А и м а ( с б о р ы Я . Д . Шенкман 1 9 6 2 г . ) . Нижний кембрий, 
верхняя часть алданского яруса . 

Sibiria squamosa G o r j a n s k y , s p . n o v . 

Т а б л . 2 4 , фиг. 8 - 1 1 

Н а з в а н и е в и д а от s q u a m o s u s _ лат . - чешуйчатый. 
Г о л о т и п - N° 8 / 1 0 9 3 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточная Сибирь, ниж

нее течение р. Котуй; нижний кембрий, усть -котуйканская свита. 
М а т е р и а л . Свыше 5 0 разрозненных створок из 2 местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина очень маленькая о к р у г л о г о очертания с о с ле гка в ы 

прямленным задним краем. 
Брюшная створка коническая с притуплённой макушкой, значительно с д в и 

нутой вперед (на 1/4 длины с т в о р к и ) . Передний склон сильно вогнутый, иног 
да снова приподнятый у переднего края ( ре зупинатный ) . Наклоненная вперед 
ложная арея выпуклая с умеренно выраженным срединным валиком. Спинная 
створка с л а б о выпуклая, макушка отчетливая маленькая , заднебоковые части 
уплощенные. 

Поверхность раковины покрыта концентрическими знаками нарастания. Края 
пластин нарастания" отстающие, неровно обломанные. Радиальная скульптура 
заметна очень плохо . 

Э л е м е н т ы внутреннего строения выражены с л а б о . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 4 , 5 ; Ш - 4 , 5 ; В - 1 ; Д/Ш - 1 . 
С р а в н е н и е . Главными отличиями от двух других видов э т о г о рода я в 

ляются б о л е е мелкие размеры, округлая раковина, выпуклая ложная арея и 



вогнутый передний склон брюшной створки, с л а б о выпуклая спинная створка, 
неровные, отстающие края пластин нарастания. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточная Сибирь, нижнее течение р .Котуй . Ниж
ний кембрий, алданский и ленский ярусы, усть—котуйканская свита ( с б о р ы 
Р .Ф . Соболевской 1 9 5 4 г . ) . Нижнее течение р.Енисей, б а с е , рек Сухариха и 
К у л ю м б э . Нижний кембрий, верхняя часть алданского яруса ( с боры В . Е . С а 
вицкого 1 9 6 2 г. и В . А . Даценко 1 9 6 3 г . ) . 

О Т Р Я Д L I N G U L I D A 

НАДСЕЫЕЙСТВО L I N G U L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О O B O L I D A E K I N G , 1846 

Р о д Pseudolingula M i c k w i t z , 1909 

Pseudolingula spectabilis P o p o v , s p . n o v . 

Т а б л . 2 5 , фиг. 6 , 7 

Н а з в а н и е в и д а о т s p e c t a b i l i s - л ат . - достойный внимания. 
Г о л о т и п - № 2 / 1 0 8 4 7 . . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточный Казахстан , 

хр . Чингиз , р. Чаган; средний ордовик, б естамакские известняки. 
М а т е р и а л . 3 раковины и б е л е е 2 0 разрозненных створок из одного м е с 

тонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров двояковыпуклая почти ревноствор— 

чатая округленно—прямоугольного очертания вытянутая в длину. 
Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая. Макушка краевая. М а 

кушечный у г о л около 1 1 0 ° . Ложная арея ортоклинная с широким желобком 
для ножки. 

Спинная створка умеренно выпуклая, несколько короче брюшной. Макушка 
притуплённая краевая. Макушечный у г о л около 1 4 0 ° . Ложная арея ортоклин
ная очень узкая и короткая. 

Поверхность створок покрыта резкими концентрическими морщинками. На 
1 мм у переднего края их насчитывается до 8 . 

Внутреннее строение брюшной створки известно лишь частично. На н е 
которых раковинах наблюдались три пары лентовидных отпечатков м у с 
кулов . 

Внутри спинной створки хорошо выражено висцеральное поле с языковид-
ным выступом в средней части. Длина е г о с о с т а в л я е т 3 / 5 длины створки, а 
ширина 3 / 4 ее ширины. В примакушечной части расположены парные о т п е 
чатки задних з амыкател ей , разделяющиеся срединной септой, которая доходит 
до переднего края висцерального поля. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 2 5 , 5 ; Ш - 1 7 , 5 , ' В - 7 , 3 . 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От двух наиболее достоверных представите 

лей рода: Pseudolingula qua drat a ( E i c h w a l d ) (Горянский, 1 9 6 9 , с т р . 4 1 , т а б л . 6 , 
фиг. 3 - 6 ) и P.subquadrata (Reed ) ( W i l l i a m s , 1 9 6 2 , с т р . 8 3 , табл . 6 , фиг. 2 8 -
3 0 ) , также имеющих парные отпечатки задних замыкателей , описываемый вид 
отличается : от первого — меньшими размерами, б о л е е вытянутой в д л и 
ну раковиной, б о л е е грубой скульптурой и ортоклинной ложной ареей 
спинной створки, а о т второго большими размерами и другим о ч е р т а 
нием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан , хребет Чингиз , р. Чаган в районе у с т ья 
р.Саргалдак. Средний ордовик, целиноградский горизонт, бестамакские и з в е с т 
няки ( сборы Д . П . Аврова 1 9 7 1 г. и М .К . Аполлонова 1 9 7 1 г . ) . 

Л.Е. ПОПОВ 
Новые виды средяеордовмкекмх беззамковых 

брахиовод хребта Чнвтвэ 
(Восточный Казахстан) 



С Е М Е Й С Т В О P A T E R U L I D A E C O O P E R , 1956 

Р о д Paterula B a r r a n d e , 1879 

Paterula numerosa P o p o v , s p . n o v . 

Т а б л . 2 5 , фиг. 1 - 5 ; рис. 1 0 

Н а з в а н и е в и д а о т n u m e r o s u s - лат . - многочисленный. 

Г о л о т и п - № 7 / 1 0 8 4 7 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточный Казахстан , 
хр . Чингиз , р. Чаган ; средний ордовик, бестамакские известняки. 

М а т е р и а л . Около 4 0 раковин и б о л е е 1 0 0 0 разрозненных створок из о д 
ного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина очень маленькая двояковыпуклая овального о ч е р т а 
ния вытянутая в длину. Брюшная створка с л а б о и равномерно выпуклая с н е 
отчетливой макушкой, расположенной перед шелевидным вырезом, образующим-

Р и с . 1 0 . Схема внутренне 
г о строения брюшной с т в о р 
ки Paterula numerosa P o p o v , 
s p . n o v . , H a r . B e n . з . зк . -
задние замыкатели , п.+з.к. -
передние замыкатели , к с . с . -
отпечатки средних косых 
м у с к у л о в , кс.п. - отпечатки 
передне-боковых косых 
м у с к у л о в , к с в н . - о тпечат 
ки внешних косых мускулов , 
к с в . - отпечатки внутрен 
них косых мускулов 

ся на м е с т е желобка для ножки. Спинная створка умеренно выпуклая с наи 
большей выпуклостью в последней трети длины. Макушка маленькая в виде 
полусферического бугорка, несколько смещенного вперед о т заднего края. П о 
верхность створок гладкая с тончайшими линиями нарастания. 

В д о л ь внутренних краев брюшной створки развит широкий с л е г к а вогнутый 
лимб . В задней е г о части и м е е т с я желобок для ножки, на м е с т е которого н е 
редко о бра зу е т ся щелевидный вырез . Висцеральное п о л е расположено в з а д 
ней половине створки. Спереди оно ограничено неотчетливым валиком с в ы с 
тупом вперед в средней части. Имеется шесть пар мускульных отпечатков, р а с 
положение которых довольно сходно с расположением мускульных отпечатков у 
Lingula, но отличаются наличием парных задних замыкателей . Наблюдается 
незначительная асимметрия в расположении отпечатков переднебоковых косых 
мускулов : отпечатки правого мускула крупнее и разделены поперек о т ч е т л и 
вым валиком, в то время как разделение отпечатков л ево го мускула едва н а 
м е ч а е т с я . От очень короткой срединной септы, разделяющей отпечатки задних 
з а м ы к а т е л е й , начинаются две тонкие бороздки, расходящиеся под у г л о м около 
2 0 и проходящие через все висцеральное поле . Передние их концы соединя 
ются неотчетливой дугообразной бороздкой, от которой отходят вперед ради
альные отпечатки мантийных сосудов . Внутри спинной створки вдоль краев ши
рокий с л е г к а вогнутый лимб , расширяющийся у з адне го края. В примакушеч-
ной части имеется у г л убление , о т которого отходят две короткие, почти п а 
раллельные бороздки. 

Р а з м е р ы (в м м ) : брюшные створки 1 : п _ 1 3 6 ; х - 1 , 0 9 [ 1 , 4 9 ] ; б - 0 , 3 0 3 ; у -
0 , 9 9 [ 1 , 3 4 ] ; б у - 0 , 2 6 0 ; ( х у ) - 0 , 9 9 7 ; спинные створки: п - 9 9 ; х - 1 ,12 , * 

^ п - число створок; средние арифметические: х - длины, у - ширины, z - р а с 
стояния от заднего края до макушки; б х , бу , б г - средние квадратичные о т 
клонения от соответствующих средних величин, г — коэффициент корреляции 
двух переменных. 



б х - 0 , 3 4 7 ; у - 0 , 9 9 ; б у - 0 , 2 8 0 , * г(х у ) + 0 , 9 5 7 ; z - 0 , 1 3 , ' 6 z - 0 . 0 3 3 ; 
r ( x z ) + 0 , 9 7 6 . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Типовой вид рода - Paterula bohemica Ba r -
rande ( B a r r a n d e , 1 8 7 9 , с т р . 1 1 0 , табл . 9 5 , фиг. 1 5 2 ) из среднего ордовика 
Чехословакии изучен недостаточно , что затрудняет сравнение. От э к з е м п л я 
ров, изображенных в работе Барранда, описываемый вид отличается меньшими 
размерами и овальным очертанием . Этими же признаками он отличается о т Pa
terula c f . bohemica B a r r . ( H e n n i n g s m o e n , 1 9 4 8 , с тр . 3 9 2 , табл . 2 4 , фиг .2 ) 
из верхнего ордовика Швеции. От Paterula perfecta Coope r ( Cooper , 1 9 5 6 , 
с т р . 2 3 8 , табл . 1 8 , фиг. 5 4 - 5 6 ; табл . 2 4 , фиг. 1 2 - 2 3 ) из среднего о р д о 
вика США он отличается вытянутым в длину очертанием и бо л е е приближен
ной к заднему краю макушкой спинной створки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан , хребет Чингиз , р .Чаган в районе у с т ья 
р .Саргалдак , Средний ордовик, целиноградский горизонт, бестамакские и з в е с т 
няки ( с боры Л . Е . Попова 1 9 7 1 г. и М . К . Аполлонова 1 9 7 0 , 1 9 7 1 г г . ) . 

Р о д Elliptoglossa Coope r , 1956 

Elliptoglossa magna P o p o v , s p . n o v . 

Т а б л . 2 4 , фиг. 1 2 - 1 4 

Н а з в а н и е в и д а от magnus - лат . - большой. 

Г о л о т и п - № 5 / 1 0 8 4 7 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточный Казахстан , 
хр . Чингиз , р. Чаган ; средний ордовик, бестамакские известняки. 

М а т е р и а л . 1 раковина и б о л е е 2 0 разрозненных, преимущественно спин
ных створок из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая двояковыпуклая почти равностворчатая 
овального очертания вытянутая в длину. Передний и задний края одинаково 
изо гнутые . Брюшная створка с л а б о выпуклая, несколько длиннее спинной, с 
нриостренной краевой макушкой. Макушечный у г о л около 1 0 0 ° . Спинная с т в о р 
ка с л а б о выпуклая с тупой краевой макушкой. Макушечный у г о л около 1 0 0 ° . 
Поверхность створок покрыта резкими концентрическими морщинками. Внутри 
створок нет никаких образований. Слегка выпуклый лимб вдоль внутренних 
краев обеих створок, б о л е е резко ограничен в задней половине раковины. В 
задней части лимба брюшной створки развит неотчетливый желобок для ножки. 
Лимб спинной створки вблизи заднего края з а м е т н о сужается . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : спинная створка: Д - 6 , 0 , Ш - 4 , 2 . 
С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины и лимба очень близок 

к Elliptoglossa sylvaniса Coope r (Cooper , 1 9 5 6 , с тр . 2 4 4 , табл . 2 3 , ф и г . 7 - 1 3 ) 
из среднего ордовика С Ш А , отличаясь от не го значительно б о л е е крупными 
размерами, крайней неотчетливостью э л ементов внутреннего строения и при
сутствием желобка для ножки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан , хребет Чингиз , р .Чаган в районе устья 
р.Саргалдак. Средний ордовик, целиноградский горизонт, бестамакские и з в е с т 
няки ( с боры О.П. Ковалевского 1 9 7 0 г., М . К . Аполлонова 1 9 7 1 г . ) . 

О Т Р Я Д S I P H O N O T R E T I D А 

С Е М Е Й С Т В О S I P H O N O T R E D A E K U T 0 R G A , 1848 

Р о д Multispinula R o w e l l , 1962 

Multispinula ? dubia P opov , s p . n o v . 

Т а б л . 2 5 , фиг. 8 - 1 1 

Н а з в а н и е в и д а о т d u b i u s - лат . - сомнительный. 

Г о л о т и п - № 1 3 / 1 0 8 4 7 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград, Восточный Казахстан , 
хр. Чингиз , р. Чаган; средний ордовик, бестамакские известняки. 

М а т е р и а л . Две брюшные и две спинные створки из одного местонахождения. 



О п и с а н и е . Раковина очень маленькая двояковыпуклая овального о ч е р т а 
ния вытянутая в длину. Брюшная створка ниэкоконическая с макушкой, у д а 
ленной о т з адне го края на 1 / 6 длины раковины. Ложная арея проклинная. Ф о 
ра мен о к р у г л е н н о - т р е у г о л ь н о г о очертания крупный, расположен перед краем 
макушки. Желобок сзади форамена о т с у т с т в у е т . Спинная створка умеренно в ы 
пуклая с неглубоким синусом в передней части. Поверхность створок покрыта 
тонкими концентрическими пластинами и радиальными ребрами. В д о л ь концент 
рических морщин располагаются иглы двух порядков. В у з лах пересечения к о н 
центрической и радиальной скульптуры иглы б о л е е крупные. Внутри брюшной 
створки расположена короткая трубочка для ножки. Внутри спинной створки 
детали строения не выражены. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : брюшная створка голотипа № 1 3 / 1 0 8 4 7 ; Д - 1 , 3 ; Ш -
1 , 6 ; спинная створка э к з . N° 1 1 / 1 0 8 4 7 : Д - 2 , 6 ; Ш - 3 , 2 . 

З а м е ч а н и я . Описываемый вид имеет характерные для рода • Multispinula 
расположение и г л вдоль концентрических морщин, находящийся перед макуш
кой форамен и трубочку для ножки на брюшной створке , но может быть о т 
несен к э т о м у роду лишь условно , так как у не го значительно меньше р а з м е 
ры, вытянутое в ширину очертание, радиальная скульптура и проклинная л о ж 
ная арея брюшной створки, не известные у типичных представителей Multispi
nula. Последние из указанных признаков характерны также и для форм, о п и 
санных А . К у п е р о м как Schizambon sp .2 ( C o o p e r , 1 9 5 6 , с т р . 2 7 0 , табл . 2 1 , 
фиг. 3 - 6 , табл . 2 2 , фиг. 1 7 ) , но у этих форм не наблюдалось трубочки для 
ножки. Возможно , что они представляют собой молодые особи вида, б лизкого 
или даже идентичного описываемому . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан , хребет Чингиз , р .Чаган в районе у с т ь я 
р .Саргандак. Средний ордовик, целиноградский горизонт , бестамакские и з в е с т 
няки ( с б о р ы О.П. Ковалевско го 1 9 7 0 г. и М . К . Аполлонова 1 9 7 1 г . ) . 

i 



К Л А С С A R T I C U L A T A . З А М К О В Ы Е Б Р А Х И О П О Д Ы 

О Т Р Я Д O R T H I D A 

ОН. АНДРЕЕВА, П.П. МИСЮС 
Новые ортиды из среднего ордовика 

Тянь-Шаня и Приполярного Урала 

НАДСЕМЕЙСТВО O R T H A C E A W O O D W A R D , 1852 

С Е М Е Й С Т В О P L A E S I O M Y I N A E S C H U C H E R T , 1913 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P L A E S I O M Y I N A E S C H U C H E R T , 1913 

Р о д Plaesiomys H a l l e t C l a r k e , 1892 

П о д р о д Dinorthis H a l l e t C l a r k e , 1892 

Plaesiomys (Dinorthis) orthonurensis M i s i u s , s p . n o v . * 

Т а б л . 2 5 , фиг. 1 2 - 1 6 

Н а з в а н и е в и д а от р . Орто-Нура в Северной Киргизии. 
Г о л о т и п - № 1 / 6 7 3 . М у з е й ИГ2 АН К и р г . С С Р , Фрунзе , Северная К и р 

гизия, хр .Нура -Тао , р.Орто—Нура; средний ордовик, ичкедашская свита, с л ои 
с Dinorthis-Nuria. 

М а т е р и а л . 1 раковина и бо л е е 2 5 0 разобщенных створок и ядер из ш е с 
ти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров неравномерно выпуклая попереч 
но-вытянутая прямоугольно—овального очертания. Замочная линия прямая, к о 
роче наибольшей ширины раковины. Замочные у г л ы тупые часто округленные . 
Боковые края плавно опушены. Брюшная створка с л а б о выпуклая. Наибольшая 
выпуклость расположена в примакушечной области . Средняя часть створки 
плоская, ближе к переднему краю она становится плосковогнутой. Синус м е л 
кий, начинается от переднего края макушки, к переднему краю створки сильно 
расширяется. Арея низкая треугольная апсаклинальная. Спинная створка с и л ь 
но выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к средней части створки. М а 
кушка маленькая, чуть приплюснутая. В области замочных у глов створка 
сильно приплюснута. От макушки к переднему краю створки идет мелкий с и 
нус . Арея низкая треу го л ьная анаклинальная. Поверхность раковины покрыта 
радиальными простыми ребрами, расширяющимися к переднему краю. Б о л е е 
т о л с т ы е ребра расположены по середине створки, а по направлению к з а м о ч -
но -боховым краям они постепенно утоньшаются. Число ребер варьирует о т 
4 0 до 4 8 . В синусе брюшной створки у переднего края насчитывается до 
1 0 - 1 2 ребер, а на спинной - 6 - 8 . Раковинное вещество плотное . 

Внутри брюшной створки развиты большие т р е у г о л ь н ы е з у б ы , поддерживае
мые массивными зубными пластинами. Очертание мускульного поля неправиль -

Описания замковых брахиопод систематизированы по классификации, приня
той в " T r e a t i s e on I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y " ( 1 9 6 5 ) с изменениями для 
некоторых спириферид по Е . А . Ивановой ( 1 9 7 1 ) . 

Здесь и д а л е е - Институт г еоло гии . 



но т р е у г о л ь н о - п я т и у г о л ь н о е большое сильно выпуклое . М у с к у л ы вдавлены в р а 
ковины. Длина м у с к у л ь н о г о поля занимает почти половину створки. На с е р е 
дине м у с к у л ь н о г о поля расположен широкий срединный валик, к передней ч а с 
ти мускульных отпечатков сильно возвышающийся и расширяющийся. Отпечатки 
дидукторов округло - линейные очень выпуклые вытянутые в длину. Их передние 
концы сильно з аострены . Аддукторы слабо развиты, небольшие, имеют т р е у 
гольно—линейное, реже эллипсоидальное очертание. Они расположены в задней 
или в средней части дидукторов. Аджусторы узкие , нечетко выражены. П а л -
лиальные синусы хорошо выражены. Характер их с о о т в е т с т в у е т типовому п р е д 
с тавителю подрода Dinorthis pectinella ( C o n r a d ) . Овариальные отпечатки ч е т 
ко выражены, имеют эллипсоидальное очертание. Поверхность их покрыта п о 
л укру г лыми рубцами, расположенными радиальными рядами. В спинной створке 
расположены массивные расходящиеся брехиофоры. Брахиофорные поддержки 
высокие . Замочный отросток короткий, в задней части расширен и покрыт к о 
сыми насечками. Зубные ямки большие неправильно т р е у г о л ь н ы е . Срединный 
валик широкий массивный. Он разделяет мускульное поле на две симметричные 
части . Отпечатки м у с к у л ь н о г о поля четко выражены. Отпечатки передних а д 
дукторов больше задних. Они разделены невысоким поперечным валиком. 

Р а з м е р ы ( в м м ) 1 ! Д - 1 7 , 0 - 2 1 , 9 [ 2 0 ] ; Ш - 2 5 , 0 - 3 2 , 9 [ 3 3 , 0 ] . 
С р а в н е н и е . От наиболее б л и з к о г о Plaesiomys (Dinorthis). atavoides W i l -

l a rd ( W i l l a r d , 1 9 2 8 , с т р . 2 7 0 , табл . 2 , фиг. 4 ) из среднего ордовика ( ч э з и ) 
Северной Америки описываемый вид отличается крупными размерами, тонкой 
ребристостью, более широким синусом на брюшной и присутствием синуса на 
спинной створках . Внутри брюшной створки для данного вида характерны б о 
л е е у зкие удлиненные и выпуклые отпечатки м у с к у л ь н о г о поля. Хорошо в ы р а 
жен срединный валик. В спинной створке - б о л е е массивные брахиофоры и 
высокие брахиофорные поддержки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная Киргизия, х р е б е т Н у р а - Т о о , реки О р т о -
Нура, Карабук, Куртерек и Ичкебаш, западное окончание хребта Д ж е т ы м - Т о о , 
р .Талдысу , Южный Казахстан , Джебаглинские горы, Байдаксай, сай Кельпесай . 
Средний ордовик, 1 средняя и верхняя части ичкебашской свиты, верхи с л о е в с 
Kassinella, с л ои с Mimella и с л о и с Dinorthis-Nuria ( с б о р ы П.П. Мисюса 
1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О P L E C T O R T H I D A E S C H U C H E R T Е Т L E W E N E , 1929 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P L E C T O R T H I N A E S C H U C H E R T Е Т L E W E N E , 1929 

Р о д Mimella Coope r , 1930 

Mimella dzhebaglensis M i s i u s , s p . nov . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 1 - 3 

Н а з в а н и е в и д а о т гор Джебаглы . 

Г о л о т и п - № 3 1 / 6 7 3 . М у з е й ИГ А Н Кирг . С С Р , Фрунзе; Южный К а з а х с 
тан, Джебаглинские г о р ы ; с а й Кельпесай,* средний ордовик, ичкебашская свита, 
слои с Mimella. 

М а т е р и а л . Более 5 0 0 разобщенных створок и ядер из трех м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Раковины крупные неравномерно двояковыпуклые п о л у о в а л ь н о 
г о очертания. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины. 
Наибольшая ширина приурочена к е е средней части. Брюшная створка неравно 
мерно выпуклая. Макушка небольшая. Макушечная о б л а с т ь сильно приподнятая, 
К замочному краю склоны створки крупные, а к переднему и боковым краям -
поло гие . Арея треугольная вогнутая высокая апсаклинальная. Дельтирий т р е у -

При описании раковин замковых брахиопод приняты сокращения: Д - длина, 
Ш - ширина, Т - толщина. 



г о льный широкий открытый. На спинной створке макушка маленькая . Н а и б о л ь 
шая выпуклость расположена по середине створки. Склоны поло гие . Арея п р я 
моугольная низкая анаклинальная. Нототирий треугольный широкий открытый. 
Поверхность раковины покрыта очень низкими широкими блуждающими морщин
ками, в количестве от 1 0 до 1 3 (ширина их около переднего края от 2 до 
4 , 5 м м ) . Они скульптированы тонкими округленными пустотелыми радиальны
ми ребрами, пересекающимися редкими тонкими линиями нарастания. Число 
ребер увеличивается путем дихотомирования и интеркаляции. Около переднего 
края на 1 0 м м насчитывается до 1 4 - 1 6 ребер . Иногда на брюшной створке 
имеется слабо развитый синус , а на спинной с е д л о . 

В брюшной створке з у б ы небольшие. Зубные пластины высокие. Они о к а й м 
ляют заднюю половину мускульных отпечатков. В передней части аджусторов 
з у б н ы е пластины соединяются с валиками, отграничивающими отпечатки дидук-
торов от аджусторов и в передней части дидукторов соединяются с боковыми 
у г л а м и срединного валика. Очертание мускульного поля треу гольное или непра
вильно пятиугольное . Отпечатки дидукторов треу гольные сильно вытянутые в 
длину. Поверхность их заштрихована тонкими концентрическими рубцами. О т п е 
чатки аджусторов маленькие , расположены в задней половине отпечатков д и 
дукторов . Аддукторы у зкие линейные, с л а б о з а м е т н ы . Посредине мускульного 
поля расположен валик т р е у г о л ь н о г о очертания. К переднему краю м у с 
кульных отпечатков он сильно приподнят и расширен. Овариальные о т п е 
чатки эллипсоидальные, покрыты пунктирными рубцами, расположенными радиаль 
ными рядами. Отпечатки паллиальных синусов не наблюдаются. Внутри спинной 
створки замочный отросток небольшой. Зубные ямки маленькие . Брахиофоры 
узкие высокие, почти параллельные замочному краю. Брахиофоровые поддержки 
высокие массивные. Срединный валик широкий, хорошо развит. Он прослежи
вается до средней створки. Отпечатки аддукторов нечеткие . 

Р а з м е р ы ( в м м ) . Д - 1 3 , 0 - 1 8 , 3 [ 1 6 , 7 1 ; Ш - 1 6 , 0 - 2 1 , 2 Г 2 0 . 7 ] . 
С р а в н е н и е . От наиболее близкого Mime На gibbosus ( B i l l i n g s ) из с р е д н е -

ордовикских отложений (формации D e c o r a h ) Северной Америки описываемый 
вид отличается присутствием радиальных складок, крупной ребристостью, менее 
выпуклыми раковинами, о т с у т с т в и е м резко выраженного синуса и седла . Во внут
реннем строении отличается б о л е е массивным и высоким срединным валиком. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Казахстан , Джебаглинские горы, сай К е л ь п е -
сай, сай Байдарак, водораздел между саями Байдарак и Кельпесай . Средний 
ордовик, ичкебашская свита, слои с Mime На ( с б о р ы П.П. Мисюса 1 9 6 5 , 
1 9 6 6 г г . ) . 

Р о д Mutticostetla S c h u c h e r t et C o o p e r , 1931 

Multicostella gerontica walensis A n d r e e v a , s u b s p . n o v . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 4 - 8 

Н а з в а н и е п о д в и д а по Уральским г о р а м . 

Г о л о т и п - № 1 / 1 0 8 5 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Приполярный Урал, 
р. К о с ь ю ; средний ордовик, шугорская свита. 

М а т е р и а л . 1 0 целых, несколько поврежденных раковин и б о л е е 1 0 0 р а з 
розненных створок удовлетворительной сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина довольно крупная для данного рода, почти равно д в о я 
ковыпуклая тонкоребристая четырехугольная вытянутая в ширину. Замочный 
край длинный, замочные у г л ы прямые, реже острые или закругленные . Б о к о 
вые части створок уплощенные, особенно у замочных у г л о в . Брюшная створка 
имеет наибольшую выпуклость в примакушечной части, переходящую в с л а б о 
выраженное килеобразное возвышение посредине створки. Макушка небольшая 
заостренная, с лабо наклонена в сторону з амочно го края. Арея длинная н е в ы с о 
кая с л а б о вогнутая. Дельтирий неширокий открытый. Спинная створка с л а б о 
выпуклая, иногда уплощенная с едва различимой макушкрй и с л а б о выраженным 
синусом . Арея длинная узкая с небольшим дельтириальным отверстием, иногда 



с тонкими, мало з аметными хилидиальными пластинами. Поверхность раковины 
покрыта частыми тонкими округлыми раздваивающимися ребрышками, п е р е с е 
ченными тонкими линиями нарастания. 

На внутренней поверхности брюшной створки находятся небольшие м а с с и в 
ные з у б ы , опирающиеся на низкие з убные пластины, у старческих форм з а р а с 
тающие дополнительным раковинным веществом . Мускульное поле небольшое 
пятиугольное , состоит из узких ланцетовидных отпечатков аддукторов, окружен
ных широкими треу гольными отпечатками дидукторов. От их передних концов 
расходятся короткие широкие с т в о л ы главных мантийных сосудов , ра зделяющие 
ся на две ветви, направленные к ним под прямыми у г л а м и . Эти ветви, направ
л я я с ь к замочным у г л а м и к середине створки, д е л я т с я на множество мелких 
сосудов . Отпечатки овариев небольшие, покрыты многочисленными бугорками. 
Внутри спинной створки находятся короткие массивные брахиофоры, от граничи
вающие небольшие з убные ямки. На утолщенной нототириальной платформе р а с 
положен массивный замочный отросток , часто разделенный надвое неглубокой 
бороздкой. Передний конец нототириальной платформы продолжается в к о р о т 
кий толстый валик, разделяющий мускульное поле . Посл еднее обычно н е б о л ь 
шое округлое , иногда покрыто небольшими рубцами - с л едами прикрепления 
м у с к у л о в . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 1 2 , 1 9 [ 2 2 ] ; Ш - 1 6 , 2 6 [ 2 8 ] ; Т - 5 , 8 [ 8 ] . 
Возрастные изменения. Юные экземпляры имеют маленькую сильно в ы 

тянутую в ширину раковину с острыми замочными у г л а м и и хорошо выражен
ным килеобразным возвышением на брюшной створке . У взрослых э к з е м п л я 
ров раковина з аметно удлиняется , а замочные у г л ы часто становятся тупыми, 
иногда закругленными. Килеобразное возвышение на л обном крае выполаживает -
с я . У взрослых экземпляров раковина варьирует по форме от о к р у г л е н н о - ч е 
тырехугольной до овальной или округленно-трапецеидальной. Замочный край может 
быть короче наибольшей ширины раковины или же очень длинный, с острыми 
замочными у г лами . Сильно варьирует также выпуклость створок. 

С р а в н е н и е . Подвидовая хатегория в с о с т а в е Multicostetla gerontica в ы 
д е л я е т с я впервые. От номинативного подвида Multigerontica gerontica Cooper 
(Coope r , 1 9 5 6 , стр . 4 1 9 , табл . 6 2 , фиг. 1 5 - 2 0 ) отличается только б о л е е 
крупной раковиной, хорошо выраженным килеобразным возвышением на брюш
ной створке и утолщенным замочным отростком с бороздкой посредине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приполярный Урал, правый бере г р. К о с ь ю выше 
у с т ь я Зыбкалалан-иоль . Средний ордовик, щугорская свита . Ж е л т о - с е р ы е и з в е с т 
няки ( с б о р ы О.Н. Андреевой 1 9 6 7 г . ) . 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P L A T Y S T R O P H I I N A E S C H U C H E R T , 1929 

Р о д Platystrophia K i n g , 1950 

Piatystrophia globularis A n d r e e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 9 - 1 2 

Н а з в а н и е в и д а от g l o b u l a s - л а т . - шарик. 
Г о л о т и п - № 8 / 1 0 8 5 2 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Приполярный Урал , 

р. Косью; средний ордовик, щугорская свита. 
М а т е р и а л . 1 0 целых и 1 0 разрозненных створок различной сохранности 

из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая равнодвояковыпуклая округлая, часто ша

рообразная груборебристая с синусом на брюшной створке и возвышением на 
спинной. Замочный край короткий, прямой. Замочные у г л ы тупые, иногда з а к 
ругленные, почти н е з а м е т н ы е . Обе ареи хорошо развитые невысокие во гнутые . 
Наибольшая ширина раковины находится близ переднего края. Брюшная створка 
равномерно выпуклая с острой, сильно за гнутой в сторону замочного края м а 
кушкой. На некотором расстоянии от нее начинается узкий неглубокий синус, 
в средине которого протягиваются два ребрышка. На боковых сторонах обычно 



7 ребрышек. Передний'край створок оттянут в небольшой язычок. Спинная 
створка шарообразно вздутая , с небольшой, з а гнутой к замочному краю м а 
кушкой. На некотором расстоянии от нее начинается поло гое возвышение, п р о 
тягивающееся к переднему краю. На вершине е г о располагается 3 ребрышка. 
На боковых сторонах - по 6 - 8 ребрышек. Поверхность раковины покрыта м е л 
кими частыми бугорками. 

Внутри брюшной створки находятся хорошо развитые острые з у б ы , поддер 
живаемые высокими зубными пластинами. Передний край их продолжается в 
невысокий утолщенный валик, окружающий мускульное поле . -Последнее имеет 
удлиненно-четурехугольную форму, спереди несколько з акру г л ено . Отпечаток 
аддукторов широкий нерасчлененный. Внутри спинной створки глубокая н о т о -
тириальная полость ограничена по сторонам высокими брахиоформными п л а с т и 
нами, сходящимися на две створки. Замочный отросток тонкий короткий. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 5 , 9 [ 1 1 ] ; Ш - 7 , 1 0 [ 1 4 ] ; Т - 5 , 9 [ 1 0 ] . 
Возрастные изменения. Раковина юных экземпляров уплощенная с о с лабо 

выраженным синусом и возвышением, значительно вытянута в ширину. Р а к о 
вины взрослых экземпляров шарообразные, хотя иногда имеют овальную фор
му , с различной степенью вздутости створок. 

С р а в н е н и е . Данный вид наиболее близок в виду Plalystrophia sublimis 
O p i k ( O p i k , 1 9 3 0 , с тр . 1 0 8 , табл . V , фиг. 5 0 ) из с л о е в С 3 Эстонии. О т л и 
чается от не го меньшими размерами, очень коротким замочным краем, ша
рообразной формой раковины и наличием в е е т двух ребрышек в синусе . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приполярный Урал, правый б ере г р. Косью выше 
ручья Забкалалан-иоль . Средний ордовик, щугорская свита . Ж е л т о - с е р ы е 
известняки ( с боры О.Н. Андреевой 1 9 6 7 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О D A L M A N E L L I D A E S C H U C H E R T , 1913 

Р о д Isorthis K o z l o w s k i , 1945 

Isorthis zhamankonensis U s h a c i n s k a i a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 1 3 - 1 5 

Н а з в а н и е в и д а по р. Жаман-Кон . 

Г о л о т и п - № 5 / 1 7 8 . М у з е й М Г У ( М о с к в а ; Центральный Казахстан , в е р 
ховья р. Жаман-Кон , гора Желескен ; нижний силур, средний лландовери, 
сарыбулакская толща. 

М а т е р и а л . 4 3 несколько деформированных раковины и 1 5 0 разрозненных 
створок из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Неравно-двояковыпуклая или плосковыпуклая раковина средних 
размеров округленных очертаний. Замочный край короче наибольшей ширины, 
которая располагается приблизительно посередине длины раковины. Брюшная 
створка сильно выпуклая, особенно в средней е е части. Макушка острая с л а б о 
з а гнутая , арея вогнутая невысокая апсаклинная; дельтирий треугольный о т к р ы 
тый. Спинная створка плоская или с л а б о выпуклая, в средней ее части н а м е 
чается мелкий и узкий синус, расширяющийся по направлению к переднему 
краю. Макушка едва з аметно выделяется над линией з а м о ч н о г о края. Арея 
низкая плоская анаклинная. Нототирий закрыт замочным отростком. Поверхность 
покрыта многочисленными ребрами с типичным для э т о г о рода характером в е т 
вления ( W a l m s l e y , 1 9 6 5 , K a m e z i s , 1 9 6 8 ) . На брюшной створке имеется ц е н т 
ральное ребро, ответвление вторичных ребер происходит в сторону боковых 
краев раковины. На спинной створке центрального ребра нет, ребра отщепляют
с я по направлению к центру раковины. Каждое первичное ребро дихотомирует 
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один-два раза . У некоторых экземпляров первичные ребра толще вторичных, 
что с о з д а е т подобие дисцикулярного типа ребристости, у других разница в 
величине первичных и вторичных ребер незначительна или отсутствует . В с е реб
ра пересекаются очень частыми и тонкими концентрическими струйками. К р о 
ме т о г о на поверхности-присутствуют редкие концентрические линии роста , 
особенно з аметные у переднего края. 

Внутри брюшной створки имеются большие т р е у г о л ь н ы е в сечении з у б ы , 
опирающиеся на короткие изо гнутые зубные пластины. Дельтириальная полость 
г л у б о к а я . Мускульное поле с л е г к а приподнято, оно короткое ( н е б о л е е 1/3 
длины раковины) округлое двулопастное . Отпечатки дидукторов разделены ши
роким низким валиком. От передних концов дидукторов, как бы продолжая их, 
отходят, немного расходясь в стороны, г лубокие васкулярные отпечатки? В н у т 
ри спинной створки имеется простой замочный отросток и высокие расхрдя -
шиеся брахиофоры. Низкие прерывистые валики окружают с боков мускульное 
поле . Зубные ямки ограничены низкими фулькральными пластинами. М у с к у л ь 
ное поле большое, четырехлопастное , занимает немного больше половины д л и 
ны створки. Срединный валик широкий, выходит за пределы мускульного поля, 
поперечный валик низкий , " слегка изогнутый. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 1 3 - 2 4 , 5 [ 1 6 , 5 ] ; Ш - 1 3 , 5 - 2 5 [ 1 9 ] ; Т - 7 - 1 6 [ 8 ] . 
С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок к Isorthis neocrassa N i -

k i f . (Никифорова, Андреева, 1 9 6 1 , с тр . 1 1 3 , т а б л . Х У Ш , фиг. 1 - 2 1 ) из л л а н 
довери Сибири; отличается большими размерами, менее выпуклой спинной с т в о р 
кой и несколько бо л е е грубой ребристостью. От д р у г о г о близкого вида /. cti-
vosa W a l m s l e y ( W a l m s l e y , 1 9 6 5 , с тр . 4 7 1 , табл . 6 2 , фиг. 1 - 2 2 ) наш вид 
отличается большими размерами, менее выпуклой почти Плоской спинной с т в о р 
кой и меньшей величиной мускульно го поля в брюшной створке . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная часть Центрального Казахстана, верховья 
р. Жаман-Кон , гора Ж е л е с к е н . Нижний силур, средний лландовери, с а р ы б у л а к с -
кая толща ( с боры Э . М . Великовской 1 9 6 5 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О R H Y P I D O M E L L I D A E S C H U C H E R T , 1913 

Р о д Dalejina H a v l i c e k , 1953 

Dalejina sardzhatensis K a p l u n , s p . n o v . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 1 6 , 1 7 

Н а з в а н и е в и д а по приуроченности к сарджальскому горизонту . 
Г о л о т и п - № 1 / 1 9 7 8 . М у з е й ИГН А Н К а э С С Р , А л м а - А т а ; Центральный 

Казахстан , Северное Прибалхашье, гора Кокбайтал ; нижний девон, с а р д ж а л ь с -
кий горизонт . 

М а т е р и а л . Около 1 0 0 ядер и отпечатков разрозненных створок из грех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая округлая или с л а б о поперечно-вытянутая 
двояковыпуклая с б о л е е выпуклой спинной створкой. Замочный край прямой 
короткий, замочные у г л ы округленные; наибольшая ширина раковины приуроче 
на к середине длины. Брюшная створка с лабо выпуклая, наибольшая выпуклость 
в примакушечной части створки, к бокам и переднему краю створка ре зко 
уплощается . Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая; изредка в при
макушечной части наблюдается узкая бороздка, переходящая к переднему краю 
в мелкую синусовидиую вдавленность , обычно с л а б о з а м е т н у ю . Поверхность 
раковины покрыта тонкими округлыми струйками, количество которых у в е л и 
чивается в направлении к переднему краю путем неоднократного раздвоения. 
На экземплярах шириной в 1 0 - 1 2 мм у переднего края насчитывается 5 0 - 6 5 
струек . Радиальная скульптура пересекается концентрической, представленной 

Н о в ы й вид рода Dalejina 
из раннего девона Центрального Казахстана 

Л . И . К А П Л У Н 



тесно расположенными тонкими линиями и б о л е е грубыми редкими ч е р е п и т ч а г о -
пластинчатыми линиями нарастания. Внутри брюшной створки короткие и т о л с 
тые зубные пластины, широко расходящиеся. Мускульное поле удлиненно -оваль 
ное нечетко веерообразное , ограничено с боков с л а б о выраженными валиками, 
являющимися продолжением зубных пластин; разделено четким узким средин
ным валиком. Большие дидукторы схватывают маленькие удлиненно-овальные 
аддукторы, расположенные в задней половине м у с к у л ь н о г о поля. Длина м у с к у л ь 
ного поля равна немного больше половины -длины створки. В спинной створке 
простой замочный отросток , довольно г лубокие овальные зубные ямки и м а с 
сивные брахиофоры. Мускульное поле с лабо выражено, разделено продольным 
широким и низким срединным валиком. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 8 ; Ш - 1 0 ; Ш/Д - 1 , 2 5 . 
Изменчивость проявляется в величине раковины ( в м м ) : Ш - 8 - 1 0 , Д - 9 -

1 3 и размерах мускульно го поля брюшной створки. 
С р а в н е н и е . От наиболее б лизкого вида Dalejina hanusi H a v l . ( H a v l i c e k , 

1 9 5 6 , с тр . 5 4 0 , табл . I I фиг. 1 - 3 ) из браницких известняков (пражский ярус ) 
Баррандиена описываемый вид отличается большими размерами и характером 
выпуклости створок. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Северное Прибалхашье; 
г о р ы Котанбулак, Бурубай, Кокбайтал . Нижний девон, сарджальский горизонт . 
Зеленоцветные мелкозернистые песчаники и а л евролиты ( с боры Л . И . Каплун, 
Т . Б . Рукавишниковой 1 9 5 7 - 1 9 5 8 г г . ) . 

О.П. АНДРЕЕВА 
Новый вид срсднеордовикских триплсзиид 

Приполярного Урала 

I N C F R T J O R D I N I S 

НАДСЕМЕЙСТВО T R I P L E S I A C E A S C H U C H E R T , 1913 

С Е М Е Й С Т В О T R I P L E S I I D A E S C H U C H E R T , 1913 

Р о д Oxoplecia W i l s o n , 1913 

Oxoplecia mansiensis A n d r e e v a , s p , n o v . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 1 8 - 2 0 

Н а з в а н и е в и д а по народности манси на У р а л е . 

Г о л о т и п - № 1 8 / 1 0 8 5 2 . ЦНИГРмузей , Ленинград; Приполярный Урал, 
р. Кожим; средний ордовик, щугорская свита. 

М а т е р и а л . 2 0 целых экземпляров и 1 5 0 разрозненных створок разной 
сохранности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая неравнодвояковыпуклая тонкоребристая 
округлая или овальная, вытянутая в ширину. Замочный край прямой, короче 
наибольшей ширины раковины, находящейся посредине е е длины. Замочные у г л ы 
тупые, часто сильно з а к р у г л е н ы . Брюшная створка имеет наибольшую выпук
л о с т ь в примакушечной части, полого опускающуюся к боковым краям. М а к у ш 
ка небольшая заостренная, несколько наклонена в сторону зам'очного края. На 
некотором расстоянии от нее начинается неглубокий синус . Передний край 
створки оттянут в небольшой язычок. Арея невысокая вогнутая, с узким д е л ь -
тиральным отверстием, закрытым дельтидием . Спиьная створка б о л е е выпуклая, 
ч ем брюшная, иногда, вздутая . Макушка с л а б о выдающаяся, примакушечная 
ч а с т ь вздутая, постепенно переходит в срединное возмущение . От примакушеч
ной части створка круто опускается к боковым краям, часто уплощенным у 
замочных у г лов . Поверхность раковины покрыта тонкими частыми округлыми 
ребрышками, пересеченными тонкими линиями нарастания. 

Маленькие з у б ы в брюшной створке опираются на тонкие з у б н ы е пластины. 
Внутри спинной створки находится небольшой двураздельный замочный отросток . 



Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 3 , 6 [ 1 5 ] ; Ш - 4 , 7 [ 2 0 ] ; Т - 2 , 3 [ 1 2 ] . 
Изменчивость . Младенческие экземпляры имеют маленькую уплощенную 

округлую раковину с едва заметной радиальной скульптурой . У экземпляров 
б о л е е поздней стадии развития на переднем крае брюшной створки появляется 
пологая вогнутость , а на спинной - с лабо з а м е т н о е возвышение. Макушка у 
юных экземпляров острая торчащая, замочный край короткий округлый. У в з р о с 
лых экземпляров раковина выпуклая, иногда шарообразно вздутая, с з а гнутой 
макушкой, у старческих имеет сильно оттянутый в сторону спинной створки 
язычок. Очертания раковины меняются от округленно-четырехугольных до 
квадратных, меняется длина з амочно го края и очертания замочных у г л о в . 

С р а в н е н и е . Из видов рода Oxoplecia наибольшее сходство описываемый 
вид имеет с Oxoplecia multicostellata C o o p . (Cooper , 1 9 5 6 , стр . 5 4 9 , т а б л . 1 0 5 , 
фиг. 1 1 - 1 3 ) . Отличается б о л е е тонкой скульптурой и б о л е е вздутой раковиной 
с коротким замочным краем. 

З а м е ч а н и е , Описываемый вид обнаруживает с ходство также с видом 
Cliftonia crotovi ( T s c h e r n . ) (Иванов , 1 9 5 5 , стр . 4 9 , т а б л . X X I I I , фиг. 2 а - д ) из 
верхнеордовикских отложений Средне го Урала . Отличает ся от не го меньшими 
размерами раковины, покрытой тонкими ребрышками, а не струйками, как э т о 
наблюдается у описываемого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приполярный Урал, р. Кожим в 1 км выше ручья В о -
дешср. Средний ордовик, верхи щуторской свиты. С е р ы е глинистые известняки 
( с б о р ы О.Н. Андреевой 1 9 6 7 . г . ) . 

О Т Р Я Д S T R O P H O M E N I D A 

П.П. МИСЮС, Г.Т. УШАТИНСКАЯ 
Новые ордовикские и силурийские 

строфомениды Казахстана 
и Северной Киргизии 

НАЦСЕМЕЙСТВО P L E C T A M B O N I T A C E A J O N E S , 1928 

С Е М Е Й С Т В О L E P T E L L I N I D A E U L R I C H Е Т C O O P E R , 1936 

П О Д С Е М Е Й С Т В О L E P T E L L I N I N A E U L R I C H Е Т C O O P E R , 1936 

Р о д Acculina M i s i u s , . e e n . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а по типовому виду, 

Т и п о в о й в и д - A. acculica M i s i u s , s p . no v . ; средний ордовик; Северная 
Киргизия, северный склон хребта М о л д о - Т о о . 

Д и а г н о з . Раковина средних размеров полукругло го очертания резупинатная 
с прямой линией. Передний и боковые края округленные . Макушка в брюшной 
створке маленькая. А р е я треу гольная с л а б о вогнутая . Дельтирий широкий т р е 
у гольный, закрыт выпуклым псевдодельтидием. В спинной створке макушка 
вдавлена. Арея прямая линейная низкая. Нототирий широкий треугольный, з а к 
рыт выпуклым хилидием. Поверхность створок покрыта тонкими нитевидными 
ребрышками первого и второго порядка. Ребрышки второ го порядка бо л е е т о н 
кие. Они расположены по 2 - 3 между ребрышками первого порядка. Структура 
раковины двуслойная. Поверхностный слой тонкий плотный. Внутренний - м е л к о 
пористый. Поры расположены радиальными рядами, соответствующими р е б р и с 
тости раковины. Внутри брюшной створки з у б ы большие. Зубные пластины д л и н 
ные. Мускульное поле пятиу гольного очертания. Дидукторы, аддукторы и а д ж у с -
торы хорошо развиты. Аддукторы расположены в передней части дидукторов. 
Отпечатки паллиальных синусов короткие, широкие с л а б о расходящиеся. И м е е т 
ся висцеральный валик. В спинной створке - трехлопастной замочный отросток . 
Срединная септа упирается в диафрагменный валик. Диафрагменный валик х о р о 
шо выражен. Пр'иямочные валики линейные, расположены под острым у г л о м к 
з а м о ч н о м у краю. 

8 2 0 8 1 1 3 



В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . По внутреннему строению спинной створки представители опи 

с ы в а е м о г о рода очень близки к Leptellina U l r i c h e t Cooper ( U l r i c h . C o o p e r , 
1 9 3 6 , с тр . 6 2 6 ) , но отличаются обратной изо гнутостью раковины, в брюшной 
створке четко выраженными треу го л ьно го очертания отпечатками аддукторов 
и линейными короткими стволами паллиальных синусов . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, табылгатинское время. Северная 
Киргизия . 

Acculina acculica M i s i u s , s p . n o v . 

Т а б л . 2 6 , фиг. 2 1 - 2 4 . 

Н а з в а н и е в и д а по о з . А к - К у л ь . 

Г о л о т и п - № 5 3 / 6 7 3 . М у з е й ИГ А Н Кирг. С С Р , Фрунзе ; Северная К и р 
гизия , хребет М о л д о - Т о о , р. Кенсу ; средний ордовик, табылгатинская свита, 
с лои с Ishimia. 

М а т е р и а л . Б о л е е 2 5 0 разобщенных створок из двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Раковина полуокругло го очертания резупинатная поперечно 
вытянутая. Замочная линия прямая, с о о т в е т с т в у е т наибольшей ширине ракови
ны. Замочные у г л ы прямые, реже заостренные . Передний край, в м е с т е с б о к о 
выми краями, округленный. Спинная створка полуокруглая неравномерно и з о г 
нутая . Задняя половина створки с л а б о вогнута или плоская. Передний и боковые 
склоны ее круто опущены. Макушка вдавлена. В середине створки расположен 
низкий широкий синус. А р е я линейная гиперклинальная. Нототирий треугольный, 
закрыт выпуклым хилидием. Поверхность раковины покрыта тонкими нитевид
ными ребрышками первого и второго порядка, увеличивающимися в численности 
п у т е м интеркаляции, реже путем бифуркации на разном расстоянии от макушки. 
Ребрышки второго порядка б о л е е тонкие, расположены по 2 - 3 между о с н о в 
ными. 

Внутри брюшной створки мускольное поле неправильно-пятиугольного о ч е р 
тания. Отпечатки дидукторов линейные. В районе з а м о ч н о г о края они о к а й м 
л е н ы отпечатками аджусторов. В передней части дидукторов расположены о т п е 
чатки аддукторов т р е у г о л ь н о г о очертания. Аддукторы от дидукторов отделены 
коротким и высоким V - о б р а з н ы м валиком. Основные с т в о л ы паллиальных 
синусов линейные короткие широкие, расходящиеся по направлению к переднему 
краю. Они различимы от переднего края дидукторов до средней части створки. 
Вблизи от переднего и боковых краев створки расположен невысокий широкий 
висцеральный валик. Он своими свободными концами, с незначительным поворо 
т о м в центральную часть створки упирается в замочный край. Замочный край 
створки гладкий. В спинной створке сильно приподнятая и соединенная с диаф-
рагмальным валиком серединная септа . Диафрагмальный валик высокий. Е г о 
свободные концы упираются в замочный край. В области сочленения диафраг-
мально го валика со срединной септой• раковинное вещество сильно утолщено . 
Приямочные валики узкие длинные высокие, расположены под у г л о м 3 0 ° по 
отношению к замочному краю. Зубные ямки небольшие неправильно - треу го льно 
г о очертания. Нототириальная площадка большая, сильно приподнята. Отпечатки 
м у с к у л ь н о г о поля маленькие , выражены нечетко . Внутренняя полость створки 
покрыта тонкими радиальными рубцами. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д . - 9 , 8 - 1 3 , 2 [ 1 1 , 5 ] ; Ш - 1 6 , 4 - 2 1 , 3 [ 1 8 , 8 ] . 
С р а в н е н и е . Типовой вид Acculina acculica s p . n o v . является пока е д и н с т 

венным видом рода Acculina. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная Киргизия; северный склон хребта М о л 

д о - Т о о , низовья рек Т а б ы л г а т ы и Кенсу . Средний ордовик, средняя часть 
табылгатинской свиты, слои с Ichimia ( с б оры П.П. Мисюса 1 9 6 0 -
1 9 6 1 г г . ) . 



П О Д С Е М Е Й С Т В О L E P T E S T I I N I N A E H A V L I C E K , 1961 

Р о д Leangella O p i k , 1933 

Leangella magna U s h a t i n s k a i a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 7 , фиг. 1 , 2 

Н а з в а н и е в и д а от magnus - лат . - большой. 

Г о л о т и п - № 1 3 / 1 7 8 . М у з е й М Г У , Москва; Центральный Казахстан , верховья 
р. Жаман-Кон , гора Желескен ; нижний силур, средний лландовери, сарыбулакская 
толша. 

М а т е р и а л . 4 раковины из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Раковина крупных для э т о г о рода размеров вогнутовыпуклая 

полукру г ло г о очертания. Замочный край прямой, равен наибольшей ширине 
раковины, боковые и передний края образуют правильную ду г у . Брюшная с т в о р 
ка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость приурочена к средней части 
раковины. Макушка очень маленькая , арея довольно высокая от с л а б о анаклИн
ной до почти ортоклинной, депьтириум частично закрыт псевдодельтидиумом. 
Спинная створка вогнутая , макушка маленькая , арея почти такой же высоты , 
как и в брюшной с творке , гиперклинная; хилидиум закрыт замочным о т р о с т 
ком . Поверхность покрыта многочисленными тонкими радиальными ребрышками, 
идущими от макушки. В промежутке между некоторыми примерно на середине 
длины раковины вклинивается еще по одному ребрышку, по резкости почти н е 
отличающемуся от первичных. Межреберные пространства покрыты тонкими 
струйками, число которых д о с т и г а е т 6 - 8 между двумя соседними ребрами. 

Внутри брюшной створки имеются з у б ы , которые опираются на з убные п л а с 
тины, переходящие в валики, окружающие мускульное п о л е . Последнее г л у б о к о 
вдавлено, разделено пополам низкой срединной септой . Внутри спинной створки 
имеется трехлопастной замочный отросток. Зубные ямки глубокие , ограничены 
сбоку валиками, которые , поворачивая кпереди, окружают мускульное п о л е . 
В передней части валики сливаются с высокой и широкой, раздвоенной на к о н 
це срединной септой. 

Р а з м е р ы (в м м ) : Д - 1 1 - 1 2 , 8 [ 1 1 ] ; Ш - 1 7 - 1 7 , 8 [ 1 7 ] ; Т . - 3 - 5 [ 3 ] . 
С р а в н е н и е . От всех известных представителей рода описываемый вид 

о т личается гораздо б о л е е крупными размерами раковины. Наиболее близкий 
вид Leangella scissa (Sa l t e r ) ( J o n e s , 1 9 2 8 , с тр . 1 2 1 , табл . X X V , фиг. 1 ) 
из нижнего лландовери Англии имеет , кроме т о г о , г о р а з д о более выпуклую 
брюшную створку и валик внутри спинной створки, идущий параллельно б о к о 
вым и переднему краям раковины, немного отступя от них. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная часть Центрального Казахстана , верховья 
р. Ж а м а н - К о н , гора Ж е л е с к е н . Нижний силур , средний лландовери, с а р ы б у л а к с 
кая толща ( сборы Э . М . Великовской 1 9 6 5 г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО S T R O P H O M E N A C E A K I N G , 1846 

С Е М Е Й С Т В О R A F I N E S Q U I N I D A E S C H U C H E R T , 1893 

Р о д Kjaerina B a n c r o f t , 1929 

Kjaerina kazakhstanensis U s h a t i n s k a i a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 7 , фиг. 3 , 4 

Н а з в а н и е в и д а по Казахстану . 

Г о л о т и п - № 1 7 / 1 7 8 . М у з е й МГУ, Москва ; Центральный Казахстан , 
верховья р. Жаман -Кон , г ора Желескен ; нижний силур , средний лландовери, 
сарыбулакская толща. 

М а т е р и а л . 2 7 отпечатков брюшных створок, 1 отпечаток спинной с т в о р 
ки из двух местонахождений. 

О п и с а н и е * . Небольшая вогнуто -выпуклая раковина полукруглых очертаний 
с коленчатым перегибом в передней части. Замочный край прямой, равен 
наибольшей ширине раковины, замочные у г л ы несколько оттянутые с л е г к а за— 

1 1 5 



остренные . Брюшная створка плоская или очень с л а б о выпуклая в задней части , 
резко и з гибается ближе к переднему краю. Макушка очень маленькая , почти 
не выдается над линией замочного края, арея низкая. Спинная створка н е г а 
тивно отражает рельеф брюшной, макушка не выделяется , арея низкая линей 
ная. Поверхность покрыта тонкими округлыми довольно редкими ребрышками, 
между которыми располагаются еще более тонкие радиальные струйки. В центре 
каждой створки выделяется одно сильно утолщенное ребро, которое просл ежи
вается от самой макушки до переднего края и выражено очень резко . К о н 
центрические линии едва намечаются . 

Внутри брюшной створки располагаются валики, ограничивающие с боков 
мускульное поле , их передние концы сле гка за гибаются внутрь. Мускульное 
поле довольно глубоко вдавлено, достигает середины длины створки и имеет т р е 
угольно—сердцевидную форму. Внутреннее строение спинной створки не наблюдалось . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 7 - 9 [ 8 , 5 ] ; Ш - 1 2 - 1 4 [ 1 2 , 5 ] . 
С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида Kjaerina geniculate! B a n c r o f t 

( B a n c r o f t , 1 9 4 5 , стр . 2 4 9 , табл . 3 7 , фиг. 5 - 7 ) описываемый вид о т л и ч а 
ется меньшими размерами, б о л е е тонкой ребристостью, с л а б о выраженной концент
рической морщинистостью и большим у г л о м расхождения валиков, о граничи
вающих мускульное поле в брюшной створке . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная часть Центрального Казахстана , р . Ж а м а н -
Кон, г ора Желескен , гора Кыэымшек. Нижний силур , средний лландовери, с а -
рыбулакская толща ( с б о р ы Э . М . Великовской, 1 9 6 5 г . ) . 

О.Н. АНДРЕЕВА 
Новые среднеордовикские строфомениды 

Приполярного Урала 

Р о д Mansina A n d r e e v a , g en .nov . 

Н а з в а н и е р о д а от народности манси на У р а л е . 

Т и п о в о й в и д - М. uralica A n d r e e v a , s p . n o v , ; средний ордовик, шугорское 
время ; Приполярный Урал , р. К о с ь ю . 

Д и а г н о з . Раковина довольно крупная вогнуто -выпуклая с плавным к о 
ленчатым перегибом тонкоребристая округлая или овальная . Псевдопоры 
крупные, расположены радиальными рядами. В брюшной створке з у б ы под 
держиваются зубными пластинами. Отпечатки аддукторов узкие ланцетовид
ные, отпечатки дидукторов широкие треу г о л ьные . Мантийные сосуды прямые 
длинные, протягиваются посредине створки, иногда разделены продольным 
валиком. Висцеральная часть створки окружена высокой утолщенной каймой. 
В спинной створке и м е е т с я двураздельньгй замочный отросток , сидящий на 
плоской широкой нототириальнойплатформе. Брахиофоры в виде тонких п л а с 
тинок с мелкими зубчиками расположены на массивных брахиоформных в а 
ликах, окружающих отпечатки аддукторов. Срединный валик, отходящий от 
нототириальной платформы, низкий короткий. У в зрослых экземпляров при 
сутствуют пять невысоких с епт , как у Opikina, Висцеральное поле створки 
окружено высокой утолщенной каймой. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . По внешнему виду и внутреннему строению описываемый род 

очень близок роду Dactylogonia, о т которого отличается присутствием хорошо 
развитой висцеральной каймы в брюшной створке , не наблюдавшейся в таком 
виде ни у каких других строфоменид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, Приполярный Урал . 

Mansina uralica A n d r e e v a , s p . n o v . 

Табл . 2 7 , фиг. 5 - 9 

Н а з в а н и е в и д а по Уралу . 
Г о л о т и п - N? 2 4 / 1 0 8 5 2 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Приполярный Урал , 

р. К о с ь ю ; средний ордовик, щугорская свита. 



М а т е р и а л . 3 целых экземпляра и 1 0 0 разрозненных створок у д о в л е т 
ворительной сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина довольно крупная округлая тонко ребристая с п л а в 
ным пере гибом . Наибольшая ширина находится в средней части раковины. З а 
мочные у г л ы тупые, реже прямые или заостренные . Обе ареи хорошо развиты, 
прямые длинные. Брюшная створка с наибольшей выпуклостью посредине -
в м е с т е коленчатого перегиба . Макушка маленькая , с лабо выделяющаяся. 
Дельтидий небольшой, выпуклый. Спинная створка имеет наибольшую в о г н у 
т о с т ь посредине или близ переднего края. А р е я очень низкая длинная с т о н 
ким слабо различимым хилидием. Раковина покрыта тонкими частыми о к р у г 
лыми ребрышками, пересеченными гонкими пиниями нарастания. В примакушеч-
ной части ребрышки неравной толщины - между двумя утолщенными вклини
вается 2 - 5 б о л е е тонких ребрышек. Однако вскоре толщина ребрышек выравни
вается и она становится равно ребристой. Структура внешних с лоев раковины 
плотная волокнистая, н е пунктированная, внутренних - с крупными удлиненными 
ложными порами, расположенными радиально. 

На внутренней поверхности брюшной створки находятся небольшие з у б ы , под 
держиваемые низкими з убными пластинами. О т них протягиваются короткие 
низкие валики, окружающие с зади мускульное попе . Передняя часть поля с л а б о 
различима. Отпечатки аддукторов маленькие ланцетовидные, полностью о х в а т ы 
ваются треугольными отпечатками дидукторов. От их заостренного переднего 
конца отходят длинные параллельные мантийные с о с у д ы , часто разделенные 
утолщенным валиком. Висцеральное попе створки окружено высокой у т о л щ е н 
ной, иногда фестончатой каймой. Внутри спинной створки находится д в у р а з 
дельный замочный отросток , имеющий вид двух массивных пеньков, сидящих 
на низкой широкой нототириальной платформе. Брахиофоры тонкие короткие 
с мелкими зубчиками, прикреплены к массивным серповидным брахиофорным 
валикам окружающим маленькое округлое мускульное поле, разделенное косыми 
низкими септами . От срединного валика отходит тонкая длинная срединная септа, 
разделяющая мантийные сосуды. Д в е дополнительные септы ограничивают их с 
боковых сторон . Вокруг висцерального поля массивная высокая койма. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 1 1 [ 3 0 ] ; Ш - 1 2 [ 2 8 ] ; Т - 3 [ 5 ] . 
З а м е ч а н и я . По очертанию и выпуклости раковины, небольшим с ептам 

в спинной створке , наличию утолщенной каймы, окружающей висцеральное поле 
в брюшной створке уральский вид наиболее близок виду Dactyiogonia geniculate! 
U l r i c h e t C o o p e r , описанному Л .Г . Севергиной (Севергина , 1 9 6 0 , с тр . 4 0 8 , т абл . 
X V I I I , фиг. 1 - 3 ) из лебедской свиты Горного А л т а я . Отличается о т последнего р о в 
ной скульптурой раковины и б о л е е интенсивно выраженной висцеральной каймой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приполярный Урал, правый б е р е г р. Косью выше 
руч. Зыбкалалан-иоль . Средний ордовик, щугорская свита. Желко - с ерые и з 
вестняки ( с боры О.Н. Андреевой 1 9 6 7 г . ) . / 

. I П.П. МИСЮС 

\ I Новый представитель рода Gacella 
из среднего ордовика Северной Киргизии 

НАДСЕМЕЙСТВО D A V I D S O N I A C E A K I N G , 1 8 5 0 

С Е М Е Й С Т В О M E E K E L L I D A E S T E H L I , 1954 

П О Д С Е М Е Й С Т В О F A R D E N I I N A E W I L L I A M S , 1965 

Р о д GaceНа W i l l i a m s , 1962 

Gacella sulcata M i s i u s , s p . n o v . 

Таб л . 2 7 , фиг. 1 0 

Н а з в а н и е в и д а от s u l s u s - лат . - складка. 

Г о л о т и п - N? 4 7 / 6 7 3 . М у з е й ИГ А Н К и р г . С С Р , Фрунзе ; Северная К и р 
гизия , северный склон хр . М о п д о - Т о о , р. Т а б ы л г а г ы ; средний ордовик, т а б ы л -
гатинская свита, спои с Lepteilina. 



М а т е р и а л . 1 целая раковина и 1 7 разобщенных створок из одного м е с 
тонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров выпукло-плоская полукру г ло го о ч е р 
тания вытянутая в ширину. Наибольшая ширина совпадает с задней частью р а 
ковины. Замочная линия прямая, немного короче наибольшей ширины раковины. 
Замочные у г л ы округленные или прямые. Брюшная створка плоская. Примаку-
шечная область слабо выпуклая. Макушка небольшая, хорошо выделяется . К 
замочным у г л а м склоны створки плавно опущены, а ее передние и боковые 
склоны плоские. Синус широкий и глубокий. Он начинается от примакушечной 
области , а к переднему краю оттянут в сторону спинной створки в виде о к р у г 
ленного язычка. Арея прямая треугольная высокая катакпинная. Хорошо в ы р а 
жена вторичная арея. Она расположена по сторонам от дельтирия. Дельтирий 
узкий треугольный, прикрыт выпуклым псевдодельтидием. Спинная створка 
неравномерно выпуклая. Наибольшая выпуклость расположена в е е средней 
части. Макушка маленькая . В области замочных у г л о в створка вогнутая . С е д 
ло очень широкое. Занимает всю срединную часть створки. Арея неразвита. 
Поверхность раковины покрыта широкими блуждающими радиальными складка 
ми. Выпуклость складки на спинной створке отражает понижение на брюшной 
створке и наоборот. В о б л а с т и расположения синуса и седла раковина сильно 
изогнута в сторону спинной створки. Створки скульптированы тонкими радиаль 
ными ребрышками. Число их увеличивается путем интеркаляции на различном 
расстоянии от макушки. Ребрышки пересекаются тонкими концентрическими 
линиями нарастания и обычно 2 - 3 редкими широкими концентрическими м о р -
шинками. На брюшной створке бывает их больше , но наиболее резко в ы р а ж е 
ны две : первая окаймляет умбональную о б л а с т ь , вторая расположена ближе 
к переднему и боковым краям створки. На спинной створке наиболее широкая 
морщина расположена по краям умбональной области , а вторая приближена 
почти к самым краям створки. 

В брюшной створке з у б ы небольшие. Зубные пластины т о л с т ы е длинные 
слабо расходящиеся. Длина их с оответствует 1/3 длины створки. М у с к у л ь н о е 
поле линейно-треугопьного очертания. По бокам оно ограничено зубными п л а с 
тинами. Отпечатки дидукторов у зкие почти линейные, к переднему краю с л а б о 
расширяются. Внутри их помещены линейные отпечатки аддукторов. Д и д у к т о -
ры от аддукторов отделены тонкими валиками. По середине мускульных о т 
печатков расположен узкий низкий валик, делящий мускульное поле на две 
симметричные части. В спинной створке замочный отросток короткий д в у -
раэдельный. От передне-боковых краев замочного отростка отходят длинные 
приямочные валики, расположенные субпараллельно замочному краю. Зубные 
ямки небольшие. Срединная септа низкая уз:-ая. Она начинается от переднего 
края замочного отростка и прослеживается до середины створки. В районе 
мускульных отпечатков расположены две пары коротких боковых септ . Длина 
их иногда достигает средней части створки. Отпечатки мускульного поля н е 
четко выражены. 

Р а з м е р ы (в м м ) : Д - 1 5 , 8 - 1 9 , 1 [ 1 6 , 2 1 ; Ш - 1 9 , 2 - 2 7 , 1 [ 2 3 , 4 ] ; 
Т - [ 5 , 5 ] . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид близок Gacella insolita W i l l i a m s ( W i l l i a m s , 
1 9 6 2 , стр. 2 2 3 , табл . XX I I ,фиг . 2 1 , 2 2 , 2 5 , 2 6 ) из среднего-ордовика с лоев 
S t i n c h e r muds t ones и S t i n c h e r L i m e s t o n e , средней части серии Вагг Шотландии. 
Отличается от него б о л е е крупными размерами, менее выпуклой спинной с т в о р 
кой, меньшей толщиной раковины, присутствием блуждающих радиальных с к л а 
док и сильно изогнутой раковиной в сторону спинной створки в области р а с 
пространения синуса и с едла . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная Киргизия, северный склон хребта М о л -
д о - T o o , нижняя часть среднего течения р. Т а б ы л г а т ы . Средний ордовик, 
верхняя часть табылгатинской свиты, с лои с Ishimia ( сборы П.П. М и -
сюса 1 9 6 1 г . ) . 



О Т Р Я Д P R O D U C T I D A 

л.и. ПЕРШИНА 

вал хонетнда из среднего девона 
Северного Урала 

Н АДСЕМЕЙ СТ ВО C H O N E T A C E A B R O N N , 1862 

С Е М Е Й С Т В О C H O N E T I D A E B R O N N , 1862 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C H O N E T I N A E MUIR—WOOD, 1862 

Р о д Eodevonaria B r e g e r , 1906 

Eodevonaria tchernowi P e r s h i n a , s p . n o v . 

Табл . 2 7 , фиг. 1 1 . 1 2 

Н а з в а н и е в и д а в ч е с т ь г е о л о г а А . А . Чернова. 

Г о л о т и п - № 3 0 / 1 1 1 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р ; Сыктывкар; западный 
склон Северного Урала , р. М а л . Печора; средний девон , злиховский ярус . 

М а т е р и а л . 7 брюшных створок и 1 спинная из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина крупная поперечно—эллиптического очертания в о г н у т о -

выпуклая с наибольшей шириной на замочном крае. Брюшная створка сильно 
выпуклая, с ду гообразным поперечным профилем. Наибольшая выпуклость л е 
жит в средней части створки. Ушки хорошо обособлены, длинные ( до 6 м м ) . 
Макушка широкая вздутая , едва заходящая з а замочный край. Лобный край 
округленный. Арея низкая треу гольная с л е гка вогнутая мелкозаэубренная . 
Дельтирий закрыт сильно выпуклым псевдодельтидием. Спинная створка в о г 
нутая . Форма ее близко с л е д у е т форме брюшной створки. Раковина толстая . 
Скульптура состоит из грубых неправильных округлых радиальных ребер. Н е 
которые из них дихотомически расщепляются. Ребра начинаются от вершины 
макушки и постепенно у толщаются к переднему краю. Межреберные п р о м е 
жутки по ширине, почти равны ширине ребер. 

Внутри брюшной створки и м е е т с я четко выраженная короткая срединная 
септа . Зубы короткие с л а б о выраженные. Мускульные отпечатки неясные. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - брюшной створки - 2 2 , 6 3 ; Ш - 3 1 , 6 . 
С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида Eodevonaria acutiradiata ( H a l l ) 

из нижней части среднего девона (Onondaga F o r m a t i o n ) штата Нью-Йорк 
( A m s d e n , V e n t r e s s , 1 9 6 3 , с тр . 1 6 8 , табл . X V , фиг. 1 - 6 ) отличается б о л е е 

вздутой и крупной раковиной, грубыми неправильными радиальными ребрами. 
В С С С Р представители э то го рода описываются впервые, 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Северного У р а л а , реки Мал . Печора-
и Мал. Шежим. Средний девон , злиховский ярус ( с б о р ы А .И . Першиной 
1 9 6 7 г . ) . 

НАДСЕМЕЙСТВО P R O D U C T A C E A W A A G E N , 1883 

С Е М Е Й С Т В О G I G A N T O P R O D U C T I D A E MUIR—WOOD Е Т C O O P E R , 1 9 6 0 

Р о д Gigantoproductus P r e n t i c e , 1 9 5 0 

Gigantoproductus rotaii D o n a k o v a , s p . n o v . 

Таб л . 2 7 , фиг. 1 3 , 1 4 

Н а з в а н и е в и д а в ч е сть г е о л о г а А . П . Р о т а я . 

Г о л о т и п -Jvf> 1 / 1 0 8 4 8 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; восточный склон Юж
ного Урала , р. Суундук; нижний карбон, нижний намюр, усть -сарбайский г о 
ризонт. 

Л.М. ДОНАКОВА 
Новые раннекаменноугольные продуктиды 

Южного Урала 



М а т е р и а л . 1 5 брюшных створок и ядер и 1 ядро спинной створки р а з 
личной степени сохранности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина крупная несколько вытянутая в ширину с прямым з а 
мочным краем, равным наибольшей ширине. 

Брюшная створка равномерно и умеренно выпуклая с обособленной при -
макушечной частью. Макушка маленькая узкая , не нависает над замочным 
краем . Бока пологие . Ушки большие незначительно выпуклые и с л е г к а цилинд
рически свернутые . Синус о т с у т с т в у е т . Ребра о тчет ливые прямые правильные 
выпуклые одинаковые по ширине на протяжении всей длины, с узкими п р о м е 
жутками, увеличивающиеся в числе интеркаляцией ( в 2 0 м м от макушки на 
1 0 м м - 1 4 - 1 6 р е б е р ) . Характерны отчетливые ч а с т ы е концентрические м о р 
щины, опоясывающие брюшную створку по всей длине . На отдельных э к з е м п л я 
рах ( с тарческие стадии) - неясная радиальная волнистость и уменьшение р е з 
кости морщин. Продольная складчатость о т с у т с т в у е т . На поверхности б е с п о р я 
дочны редкие основания крупных и г л , на ушках - основания мелких косонаправ— 
ленных игл . Раковина относительно тонкая ( 1 - 1 , 5 м м ) с частыми прижизнен
ными повреждениями. 

Внутреннее строение брюшной створки характерно для представителей рода. 
Внутри спинной створки с л а б о развиты брахиальные конусы, что , видимо, 
о б у с л о в л е н о тонкостворчатостью раковины. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 7 0 - 9 5 [ 8 0 ] , - Ш - 9 0 - 1 4 0 [ 1 0 0 ] . 
Изменчивость проявляется лишь в различной толщине концентрических м о р 

щин. 
С р а в н е н и е . От близких видов рода Gigantoproductus, имеющих примерно 

тот же стратиграфический интервал, что и описываемый,новый вид отличается с л е 
дующей совокупностью характерных признаков: 1) от G.striateilus P a e c k , ( Р а е с -
k e l l m a n n , 1931, с тр . 2 5 7 , табл . 2 8 , фиг. 2 , т а б л . 2 9 , фиг. 5 ) б о л е е с л а 
бой выпуклостью брюшной створки ( у G. striate lius - полушаровидная) , б о л е е 
т о л с т ы м и ребрами и наличием резких опоясывающих концентрических морщин; 
2 ) от G. striatosulcatus v a r . semiglobosa P a e c k . ( P a e c k e l l m a n n , 1 9 3 1 , с т р . 2 4 6 , 
табл . 2 1 , фиг. 5 ; табл. 2 4 , фиг. 1 ) - б о л е е слабой выпуклостью брюшной створки, м е 
нее выпуклой макушкой, менее широкими ребрами, отсутствием продольной склад 
чатости и наличием по всей длине концентрических морщин; 3 ) от G.superbus 
Sar . (Сарычева , Сокольская , 1 9 5 2 , с тр . 1 3 1 , т абл . 3 4 , фиг. 1 7 9 ) - б о л е е 

округлой формой раковины, б о л е е отчетливой и правильной ребристостью, н а 
личием резких опоясывающих концентрических морщин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Урал , восточный склон , р. Янгелька ( с боры 
Л . М . Донаковой 1 9 5 5 г . и Е.И. Качанова 1 9 6 0 г . ) , р. Х у д о л а э ( с боры 
К .Л . Шмелевой 1 9 5 3 г . ) , р. Б. У р т а з ы м ( с боры В .К . Шихмуратова 1 9 6 0 г . ) , 
р. Суундук ( сборы З.Н. Балашовой 1 9 5 4 г . ) . Нижний карбон, верхневизейские 
(нижнегубахинские ) и нижненамюрские ( у с т ь - с а р б а й с к и е ) известняки. 

С Е М Е Й С Т В О L I N O P R O D U C T I D A E S T E H L I , 1954 

Р о д Ovatia M u i r - W o o d et Coope r , I 9 6 0 

Ovatia markovskii D o n a k o v a , s p . n o v . 

Табл . 2 8 , фиг. 1 - 5 

Н а з в а н и е в и д а в память г е о л о г а Б .П. Марковского . 

Г о л о т и п - № 3 / 1 0 8 4 8 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; восточный склон Южно
г о Урала , р. Нижняя Гусиха ; нижний карбон, нижнее визе , кипчакский горизонт . 

М а т е р и а л . Изучено около тысячи экземпляров , представленных целыми 
раковинами, разрозненными брюшными и спинными створками и ядрами брюш
ных створок хорошей и удовлетворительной сохранности. Коллекция собрана 
из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины различной величины и разного очертания: от о к р у г л о 
г о до удлиненного. Наибольшая ширина приурочена к передней трети раковины. 



Замочный край прямой. У переднего края о б р а з у е т с я раструб. Брюшная с т в о р 
ка с сильно выпуклой висцеральной частью . Макушка у з к а я нависающая. Бока 
крутые . Ушки небольшие о тчет ливые , с л е гка свернутые . Спинная створка в о г 
нута соответственно выпуклости брюшной, о бразуя б о л е е резкий перегиб в 
средней части. Р е б р а очень тонкие (на 1 0 м м - 2 5 - 2 7 р е б е р ) , у в е личиваю
щиеся в числе интеркаляцией. Своеобразен характер концентрических морщин-
складок, имеющих симметричное ( н е с т у п е н ч а т о е ! ) с троение обоих склонов . 
Они опоясывают раковину в висцеральной части в виде не всегда правильных, 
часто прерывающихся линий, б о л е е резких в о б л а с т и ушек и постепенно з а т у 
хающих к переднему краю. И г л ы двух порядков. На ушках несколько рядов 
мелких игл . Удлиненные основания более крупных игл располагаются в ш а х 
матном порядке в м е с т а х пересечения ребер морщинами. О б е створки очень 
тонкие ( д о ли м и л л и м е т р а ) и хрупкие. 

Внутри брюшной створки - отпечатки мускулов в о б л а с т и макушки. В н у т 
ри спинной створки — сидячий трехлопастной замочный отросток , от которого 
отходят с л е г к а отклоняющиеся о т з амочного края с л а б о развитые кардиналь 
ные валики. Замочный о т р о с т о к поддерживается тонкой длинной срединной с е п 
той, несколько утолщенной у основания и занимающей не менее половины 
длины раковины. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 2 0 - 6 0 [ 2 8 ] ; Ш - 1 0 - 4 0 [ 2 5 ] . 
Изменчивость . Для описываемого вида характерна сильная внутривидовая 

изменчивость . Значительно варьирует величина, форма ( округленная - у д л и н е н 
н а я ) , с т епень выпуклости ( в з д у т а я - с л е г к а выпуклая ) раковины, а также 
интенсивность и правильность развития концентрических морщин - складок 
( г л а д к а я , складчатая, грубоскладчатая поверхность ) и количество игл на 
обеих створках. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкой поздневизейско-намюрекой Ovatia ovata 
( H a l l ) ( С а р ы ч е в е , 1 9 3 7 , с т р . 7 2 , табл . V I , фиг. 5 ) описываемые формы 
от личает наличие опоясывающих всю висцеральную ч а с т ь раковины концент
рических морщин-складок, присутствие многочисленных игл на в с ей раковине 
и б о л е е округлен форма; о т дру гой близкой турнейской O.laevicosta (Wh i t e ) 
(Сарычева , Сокольская , 1 9 5 2 , с т р . 1 0 9 , т а б л . 1 9 , фиг. 1 3 1 ) - о т н о с и т е л ь 
но б о л е е удлиненная форма, большие размеры, б о л е е крутые бока и наличие 
опоясывающих морщин-складок. 

З а м е ч а н и я . Род Ovatia, как известно, очень близок родам Fluctuaria и 
Cancrinella, что вызывает известные сомнения в правомочности их выделения, 
т е м б о л е е , что имеющиеся между ними различия м о г у т б ы т ь обусловлены 
сильной изменчивостью этой группы продуктид и носить возрастной характер . 
Среди представителей Fluctuaria наибольшее с ходство с O.markovskii s p . nov . 
обнаруживает F.undata ( D e f r . ) (Сарычева , 1 9 3 7 , с т р . 8 2 , т а б л . V I I , фиг. 1—6 ) . 
В отличие от нее описываемые формы имеют б о л е е гонкую ребристость , иное, 
симметричное ( а не с т у п е н ч а т о е ) , строение склонов морщин-складок и м н о 
гочисленные иглы на поверхности всей раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Урал, восточный склон, р . Урал ( с боры 
З .Н .Балашовой 1 9 5 4 г . ; Г .И . Чайко 1 9 6 6 г . ) , р. Кипчак ( с боры Е. И. Качано -
ва 1 9 5 9 г . ; Л .М .Донаковой 1 9 6 0 г. ; Г .А .Степановой 1 9 6 1 г.; В .Д. Шоха 
1 9 7 2 г . ) , р. Нижняя Гусиха ( с б о р ы З.Н.Балашовой 1 9 5 4 г . ) , р. Средняя Г у -
сиха ( с б о р ы З.Н.Балашовой 1 9 5 4 г . ) , р. Ташла ( сборыВ.И.Шарфмана 1 9 5 8 г . ) . 
Нижний карбон, нижневизейские (кипчакские) известняки . 

Р о д Beleutella L i t v i n o v i c h , 1967 

Belejitella sinuata D o n a k o v a , s p . nov . 

Т а б л . 2 8 , фиг . 6 , 7 

Н а з в а н и е в и д а от s i n u s - л а т . - изгиб , кривизна. 

Г о л о т и п - № 9 / 1 0 8 4 8 . ЦНИГРмузей , Ленинград; восточный склон Южно
г о Урала, р. Б. Кизил; нижний карбон, нижний намюр, усть-сарбайский горизонт . 



М а т е р и а л . 4 брюшные и 2 спинные створки разной степени сохранности 
и з одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров окру г ло г о очертания с прямым з а 
мочным краем, равным наибольшей ширине. 

Брюшная створка с л а б о выпуклая спегка асимметричная с узкой п р я м о 
стоящей невысокой макушкой и невысокой треугольной а р е е й . Ушки отчетливые 
плоские . Бока пологие . Характерен ясный и глубокий синус , начинающийся в 
висцеральной части в 2 0 мм от макушки и расширяющийся кпереди. Р е б р а 
плоские многочисленные довольно правильные с узкими промежутками; у в е л и 
чиваются в числе путем интеркаляции. Спинная створка с л а б о вогнутая, почти 
плоская . Р е б р а плоские правильные, морщины н а ушках б о л е е резкие . 

Внутри брюшной створки-отпечатки мускулов—открывателей и м у с к у л о в - з а к -
рываге л ей . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 4 5 - 5 5 [ 4 8 ] ; Ш - 5 0 - 6 0 [ 5 0 ] . 
Изменчивость . Проявляется лишь в разной степени асимметричности брюш

ной створки. 
С р а в н е н и е . От наиболее близкой B.asiatica L i t v . (Литвинович, 1 9 6 7 , 

стр . 6 0 , т а б л . V I I , фиг. 2 ) , известной и з намюра Казахстана , описываемая 
форма отличается невысокой макушкой, узкой ареей брюшной створки и нали 
чием ясно го и г л убоко го синуса . 

З а м е ч а н и я . В диагнозе рода Beleutella Н . В . Литвинович ( 1 9 6 7 , с т р . 5 5 ) 
указывает на отсутствие синуса . У описываемых экземпляров Beleutella - с и 
нус ясный и глубокий, скорее в с е г о е г о , вероятно , нужно считать видовым 
признаком. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Урал, восточный склон, р. Б.Кизил ( с б о р ы 
К .Л . Шмелевой 1 9 5 3 г . ) . Нижний карбон, нижненамюрские ( у с т ь - с а р б а й с к и е ) 
известняки. 

НАДСЕМЕЙСТВО P O R A M B O N I T A C E A D A V I D S O N , 1853 

С Е М Е Й С Т В О S Y N T R O P H O P S I D A E U L R I C H ЕТ C O O P E R , 1936 

Р о д Rhysostrophia U l r i c h et Cooper, 1 9 3 6 

Rhysostrophia vorkutaensis And reeva , sp . nov. 

Табл . 2 8 , фиг. 8 - 1 1 

Н а з в а н и е в и д а по г . В о р к у т а . 

Г о л о т и п - № 1 3 / 1 0 8 5 2 . Ц И И Г Р м у з е й , Ленинград; Приполярный Урал , ' 
р . Л е к - Е л е ц ; нижний ордовик. 

М а т е р и а л . Б о л е е 2 0 0 разрозненных створок довольно плохой сохранно 
сти и з одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая двояковыпуклая ребристая округленная 
или овальная вытянутая в ширину с длинным замочным к р а е м . Наибольшая 
ширина находится посредине раковины. Лобный край оттянут в сторону спин
ной створки в небольшой язычок. Брюшная створка с хорошо выделяющейся 
заостренной сле гка нависающей над замочным краем макушкой. Наибольшая 
выпуклость находится в примакушечной части. На некотором расстоянии от 
макушки начинается пологий, хорошо выраженный синус с 3 - 4 ребрышками 
посредине. Боковые части раковины уплощенные или с л а б о выпуклые с 6 - 7 
ребрышками, расщепляющимися вблизи переднего края. А р е я небольшая д о в о л ь 
но высокая вогнутая с открытым дельтирием. Спинная е гворка шарообразно 
выпуклая с почти незаметной уплощенной макушкой. На некотором расстоянии 

О Т Р Я Д P E N T A M E R I D A 

О.Н. АНДРЕЕВА 
Новый раннеордовикский вид Rhysostrophia 

Приполярного Урала 



от нее начинается хорошо выраженное довольно узкое возвышение с 3 - 4 р е б 
рышками на поверхности. Боковые стороны створки выпуклые, с 5 - 6 дихотс— 
мирующими ребрышками. Поверхность раковины покрыта радиальными раздваи
вающимися ребрышками. Вещество раковины сплошное, волокнистое . 

Внутри брюшной створки небольшие зубы опираются на невысокие зубные 
пластины, образующие псевдоспондилий. Мускульное поле маленькое т р е у г о л ь 
ное . Внутри спинной створки находятся небольшие параллельные брахиофорные 
пластины, перед которыми расположено маленькое мускульное поле , р а з д е л е н 
ное посредине коротким низким вапиком. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 1 3 , 1 4 [ 9 ] ; Ш - 1 5 , 1 9 [ 1 5 ] . 
Изменчивость . Большинство экземпляров имеет овальную, с л а б о вытянутую 

в ширину раковину. У некоторых экземпляров раковина округлая или же с и л ь 
но вытянута в ширину и имеет округленно-трапецеидальную форму. Синус и 
возвышение либо ре зко выраженные узкие , либо широкие с пологими б о к о в ы 
ми краями. Ребрышки у большинства раковин довольно г р у б ы е округлые , но 
часто бывают тонкими о с троу го л ьными . 

С р а в н е н и е . Данный вид имеет наибольшее сходство с Rhysostrophia el-
liptica U l r i c h e t C o o p e r ( U l r i c h , Cooper , 1 9 3 8 , с тр . 2 4 0 , табп . 5 4 , фиг. 5 , 6 ) , 
о тличаясь от не го параллельным расположением широко расставленных брахис— 
форных пластин в спинной створке , между которыми иногда бывает з аметен 
небольшой валик, а также меньшим количеством ребер на синусе и в о з в ы 
шении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приполярный Урал, среднее течение р .Лек—Елец. 
Нижний ордовик. Свет лые песчанистые известняки ( с боры К . П . Е в с е е в а 
1 9 6 2 г . ) . 

Н а з в а н и е в и д а по р . Надоте . 
Г о л о т и п - № 2 6 / 1 3 7 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; западный склон 

Приполярного Урала , руч. Матя -шор ; средний девон, живет, зона B o r n h a r d t i n a . 
М а т е р и а л . 2 4 раковины и 3 4 разрозненные створки из одного м е с т о н а 

хождения. 
О п и с а н и е . Раковина крупная гладкая сильно вздутая резко неравноствор-

чатая вытянутая в длину округленно— пятиугольного очертания. Замочный край 
с л а б о изо гнутый . У г лы закру г л ены . Арея низкая с л а б о ограниченная. Брюшная 
створка сильно выпуклая. Бока крутые . Макушка большая высокая сильно з а г 
нутая, налегающая на макушку спинной створки. Возвышение плоское низкое 
с л а б о ограниченное . Оно снабжено 4 - 6 плоскими низкими ребрами. Бороздки 
между ребрами у зкие . Спинная створка слабо выпуклая . Наибольшая выпук
л о с т ь расположена в примакушечной части. Бока створки очень п о л о г и е . М а 
кушка низкая широкая с л а б о з а г н у т а я . Синус широкий плоский неглубокий, 
з а м е т е н в передней части створки и несет на с е б е от 3 до 7 сравнительно 
коротких плоских" ребер . В передней части створки синус круто из гибается в 
с торону брюшной створки, образуя сравнительно высокий язычок . Бока язычка 
параллельные , дно широкое п лоское . Верхний край с л а б о зазубренный. Поверх 
ность створок ~г падкая и т о л ь к о в передней части раковины на возвышении и 
синусе развиты широкие с глаженные ребра. Концентрические знаки нарастания 
тонкие частые , отчетливо з аметные в передней половине раковины. 

А.И. ПЕРШИНА, Н.М. ЛАРИН 
Новые гипидулиды девона Урала 

н Средней Азии 

НАДСЕЫЕЙСТВО P E N T A M E R A C E A МС C O Y , 1844 

С Е М Е Й С Т В О G Y P I D U L I D A E S C H U C H E R T , 1929 

Р о д Levigatella Andronov, 1961 

Levigatella nadotica P e r s h i n a , sp . nov. 

Т а б л . 2 8 , фиг. 1 2 , 1 3 



В брюшной створке зубные пластины умеренно высокие, с епта тонкая к о 
роткая . В спинной створке с ептальные пластины тонкие разобщенные, р а с х о 
дящиеся к переднему краю. Они врезаются в раковинное вещество створки. 
Внешние круралькые пластины наклонены во внутрь раковины, внутренние к р у -
ральные пластины - к бокам раковины. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д брюшной створки - 3 6 , 2 ; Д спинной с т в о р 
ки - 3 0 , 2 ; Ш - 2 7 , 5 ; Т - 2 8 , 5 . 

З а м е ч а н и я . Среди представителей рода Levigatella описываемый вид 
близких форм не имеет . Он обнаруживает сходство лишь с Ivdelina egorovi 
Andr. (Андронов, 1 9 6 1 , с т р . 5 1 , табл . V I , фиг. 1 0 - 1 4 ) и з эйфельских и з в е с т 
няков восточного склона Средне го Урала . От последней отличаются большими 
размерами, отчетливо выраженным возвышением и очертаниями раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Приполярного Урала , р у ч . М а т я - ш о р . 
Средний девон, живетский ярус, зона Bornhardt ina ( с б оры B . C . Цыганко 
1 9 7 0 г . ) . 

Р о д Ivdelinia Andronov, 1961 

Ivdelinia distincta P e r s h i n a , s p . nov. 

Табп . 2 9 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от d i s t i n c t u s - пат. - отличающийся. 

Г о л о т и п - № 1 6 / I I I . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; западный склон 
Северного Урала, р. Мал .Печора ; средний девон, злиховский ярус . 

М а т е р и а л . 3 раковины и 6 разрозненных створок из трех местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров неравностворчатая ребристая пяти
у г о л ь н о - о в а л ь н о г о очертания. Замочный край почти прямой, короче наибольшей 
ширины раковины. Брюшная створка сильно вздутая с круто спускающимися 
боками . Примакушечная часть сильно вздутая . Макушка большая сильно з а г н у 
тая, налегающая на макушку спинной створки. Арея низкая неясно о граничен
ная. Возвышение высокое ре зко ограниченное, состоит и з двух высоких з а о с т 
ренных складок . Спинная створка с лабо выпуклая в примакушечной части . С и 
нус начинается на некотором отдалении от макушки, быстро расширяется и 
у г л у б л я е т с я к переднему краю. Язычок синуса высокий дугообразный. В сину 
се три простые складки, на возвышении - д в е . Вся поверхность раковины пок 
рыта тонкими тесно расположенными концентрическими знаками нарастания. 

В брюшной створке имеется септа, спондипий и зубные пластины, сходящие
ся под острым у г л о м . В спинной створке с ептальные пластины разобщены. 
Внешние крурапьные пластины высокие, внутренние - низкие. 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : Д брюшной створки - 2 7 , 3 ; Д спинной с т в о р 
ки - 2 3 , 3 ; Ш - 2 9 , 8 ; Т - 2 1 , 3 . 

С р а в н е н и е . От близких Ivdelinia ivdelensis ( Choda l e v i ch ) (Ходалевич , 
1 9 5 1 , табп . V I , фиг. 3 , 4 ) , описанный вид отличается преобладанием ширины 
над длиной раковины, постоянством ребер на возвышении ( 4 ) и в синусе ( 3 ) , 
б о л е е с л а б о выраженными боковыми ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пай-Хой , западный склон Приполярного и Северного 
Урала , реки Кара, Л е к - Е л е ц и М а л . Печора. Средний девон, злиховский ярус 
( с боры А . И . Першиной 1 9 6 4 , 1 9 6 7 г г . ; С .Ф. Петрова 1 9 7 2 г . ) . 

Р о д Gypidula Ha l l , 1867 

Gypidula cristata P e r s c h i n a , s p . nov. 

Табп . 2 8 , фиг. 1 4 

Н а з в а н и е в и д а от c r i s t a t u s - л ат . - гребенчатый . 
Г о л о т и п - № 2 0 / 1 3 7 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; западный 

склон Приполярного Урала, руч .Магя -шор ; средний девон^ живет, зона St r ingo-
c e p h a l u s . 



М а т е р и а л . 4 раковины и 7 разобщенных створок различной сохранности 
из т р е х местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров неравностворчатая груборебристая 
округленно -пятиугольного очертания. Замочный край короткий дугообразный. 
Арея низкая неясно ограниченная. Брюшная створка сильно вздутая с наиболь 
шей в з д у т о с т ь ю в задней трети раковины. Макушка широкая сильно з а г н у т а я . 
Возвышение умеренно широкое высокое хорошо обособленное . Оно начинается 
в примакушечной части и ра зде л ено узкой продольной синусовидной бороздкой . 
Боковые ребра возвышения в передней части створки расщеплены. Спинная 
створка с л а б о вздутая в примакушечной части . Макушка маленькая низкая с л а 
б о з а г н у т а я . Бока створки почти плоские . Синус широкий, в передней части 
р е з к о ограниченный. По дну синуса проходят два ребра, резко выраженные в 
передней половине створки. Количество боковых ребер 3 . Они начинаются от 
макушки или на некотором расстоянии от нее . Концентрические знаки нарас 
тания тонкие частые . 

В брюшной створке имеются высокая септа, спондипий, зубные пластины, 
сходящиеся под острым у г л о м . В спинной створке с ептальные пластины р а з о б 
щены, наклонены к бокам створки. Внешние круральные пластины низкие, в н у т 
ренние - высокие и наклонены к бокам створки. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д брюшной створки - 2 7 , 3 ; Д спинной с т в о р 
ки - 2 3 , 3 ; Ш - 2 9 , 8 ; Т - 2 1 , 3 . 

С р а в н е н и е . По очертаниям раковины и развитию двух длинных складок 
на возвышении наша форма наиболее близка Gypidula biplicata (Schnur ) (Schnur , 
1 8 5 4 , с т р . 1 9 6 , табп .ХХЧТ, фиг. 3 ) , от которой отличается присутствием 
двух складок в синусе . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пай-Хой и западный склон Приполярного Урала, 
ручьи Бельковская , М а т я - ш о р и Торфяной. Средний девон, живет, зона S t r i n -
g o c e p h a l u s ( с боры А .И . Першиной 1 9 7 0 г. и B . C . Цыганко 1 9 6 8 , 1 9 7 0 г г . ) . 

Gypidula triloba P e r s h i n a , s p . n o v . 

Т а б л . 2 9 , фиг. 2 

Н а з в а н и е в и д а от t r es - пат. - три и l o b u s - л а т . - л опасть . 
Г о л о т и п - № 9 4 / 1 3 7 . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; Пай-Хой, 

р. Бельковская ; средний девон, живет, зона B o r n h a r d t i n a . 
М а т е р и а л . 3 раковины, 3 брюшных и 1 спинная створка из двух м е с т о 

нахождений. 
О п и с а н и е . Раковина большая неравностворчатая груборебристая т р е у г о л ь 

ного очертания. Замочный край прямой очень короткий. Брюшная створка с и л ь 
но вздутая шпемовидная с круто спускающимися боками . Арея высокая с л а б о 
и зо гнутая . Макушка большая сильно загнутая , нависающая над макушкой спин
ной створки . Примакушечная ч а с т ь сильно в здутая . Возвышение высокое ре зко 
ограниченное, состоит и з двух высоких широких у г ловато -окру г л енных складок. 
Спинная створка в примакушечной части с лабо вздутая , бока поло гие . М а к у ш 
ка маленькая широкая с л а б о з а г н у т а я . Синус широкий глубокий, начинается в 
примакушечной части и б ы с т р о расширяется к переднему краю. По дну синуса 
проходит одно резко выраженное ребро, соответствующее узкой синусовидной 
бороздке на возвышении брюшной створки. Язычок синуса высокий, трапецеи
дальный, верхний край W-образный. Синус ограничен двумя высокими широки
ми ребрами . Число боковых ребер 3 - 4 с каждой стороны от возвышения и с и 
нуса . Они начинаются от макушки или на некотором расстоянии от нее . 

И з - з а недостатка материала и сильной перекристаллизации е г о выявлено 
внутреннее строение т о л ь к о брюшной створки, г д е имеются септа, спондилий 
и зубные пластины, соединяющиеся под острым у г л о м . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д брюшной створки - 2 8 , 0 ; Д спинной с т в о р 
ки - 2 4 , 4 ; Ш - 2 7 , 5 ; Т - 2 1 , 6 . 

С р а в н е н и е . Охарактеризованная выше форма наибольшее сходство о б н а 
руживает с Gypidula levigata K h o d . e t M. B r e i v . ( M . Брейвель и др . , 1 9 7 2 , 



с т р . 1 1 4 , табп . X I , фиг. 1 , 3 , 4 ) , описанной из живетских отложений в о с т о ч 
ного склона Северного Урала . От последней отличается очертаниями раковины, 
характером ребристости и размерами . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западный склон Приполярного и Северного Урала, 
реки Матя -шор и Мал .Печора . Средний девон, живет, зона B o r n h a r d i t i n a ( с б о 
ры B . C . Цыганко 1 9 6 4 , 1 9 7 0 г г . и А . И . Першиной 1 9 7 0 г . ) . 

Gypidula ? petchorica P e r s h i n a , s p . nov . 

Т а б л . 2 9 , фиг. 3 , рис. 1 1 

Н а з в а н и е в и д а по р . П е ч о р а . 

Г о л о т и п - № 6 / Ш . М у з е й ИГ К Ф А Н С С С Р , Сыктывкар; западный склок 
Северного Урала , р .Мал .Печора ; средний девон, Эйфель. 

М а т е р и а л . 6 раковин и 3 9 разрозненных створок из двух м е с т о н а х о ж 
дений. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров неравностворчатая, среднеребри-
стая вытянутая в длину пятиу го льно - овально го очертания. Замочный край с л а 
б о и зо гнутый , короче наибольшей ширины раковины, замочные у г л ы о к р у г л ы е . 

Р и с . 1 1 . Схематический ра зре з 
примакушечной части ( ч е р е з 
1 3 , 2 м м ) Gypidula? petschorica 
P e r s h i n a , s p . n o v . Э к з . № 7 9 / 1 3 7 , 

нат.веп. 

Брюшная створка сильно вздутая с наибольшей выпуклостью в примакушечной 
части . Возвышение низкое или о т с у т с т в у е т . Оно плавно с ливается с крутыми 
боками . Макушка массивная сильно за гнутая . А р е я высокая хорошо о граничен
ная. Спинная створка с л а б о выпуклая или почти плоская . Макушка широкая 
маленькая , едва заходящая за замочный край. Начиная с середины створки 
развит широкий мелкий с л а б о ограниченный синус . Язычок низкий д у г о о б р а з 
ный мелкозазубренный. Р е б р а , покрывающие поверхность створок, узкие , м н о 
гочисленные , округленные или плоскоокругленные . Бороздки между ребрами 
у з к и е . Количество ребер увеличивается путем вставления . Р е б р а начинаются 
от макушки, постепенно расширяются к переднему краю раковины. Количество 
ребер в передней части раковины от 2 3 до 3 6 . Концентрические знаки нарас 
тания тонкие частые . 

В брюшной створке развита короткая т о л с т а я септа, спондилий и зубные 
пластины, соединенные д у г о о б р а з н о . В спинной створке имеются разобщенные 
с ептальные пластины, сильно наклоненные к бокам створки. Внешние крураль -
ные пластины наклонены во внутрь раковины. Граница их с с е п т а л ь н ы -
ми пластинами, а также внутренними круральными пластинами н е ч е т 
кая. Внутренние круральные пластины невысокие , наклонены к бокам 
створки. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д брюшной створки - 2 8 , 3 ; Д "спинной с т в о р 
ки - 2 6 , 2 ' , Ш - 2 0 , 0 ; Т - 1 4 , 2 . 

С р а в н е н и е . Самым близким видом к описываемому - по очертаниям р а 
ковины, характеру синуса и возвышения, является Gypidula multiplicata (Roem. ) 
( Т я ж е в а и др. , 1 9 6 2 , с тр . 2 0 , т абп . V , фиг. 3 - 8 ) . Отличается от не го н и з 
кими тонкими многочисленными, ребрами, характером увеличения их путем 
вставления . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пай-Хой и западный склон Северного Урала, реки 
Бельковская и Мал .Печора . Средний девон, эйфельский ярус ( с боры А . И . П е р 
шиной 1 9 6 4 г.; B . C . Цыганко 1 9 6 8 г . ) . 



Gypidula dzhausensis L a r i n , s p . n o v . 

Т а б п . 2 9 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а по с .Джауз . 

Г о п о т и п - N° 1 / 1 0 8 5 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Южный Тянь -Шань , З е -
равшанский хребет , г ора Бурсыхирман; нижний девон, манакский горизонт . 

М а т е р и а л . 5 целых, частично обломанных раковин и 5 3 разрозненные 
створки удовлетворительной сохранности из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Раковина маленьких размеров ребристая пятиугольно -округлых 
очертаний. Примакушечные части створок г л а д к и е . Передний край выемчатый . 
Брюшная створка значительно бо льше спинной. Макушка массивная з а г н у т а я . 
Арея неясно ограниченная. Возвышение начинается у макушки и хорошо о г р а 
ничено высокими складками, по величине в 2 - 3 раза превышающими ребра на 
боках створки. С примакушечной части возвышение разделено срединной б о р о з 
дой, которая к переднему краю расширяется и значительно у г л у б л я е т с я . В б о 
ро зде развито от 1 до 6 ребер . Спинная створка неравномерновыпуклая с наи
большей выпуклостью в примакушечной части. Макушка массивная широкая 
с л е г к а загнутая за замочную линию. Синус, начинающийся у макушки, хорошо 
ограничен боковыми складками. К переднему краю он расширяется и у г л у б л я 
е т с я . На дне е г о развито до 7 ребер . Поверхность створок покрыта резкими 
т р е у г о л ь н о - о к р у г л ы м и ребрами. На одной створке их число достигает 1 2 . 

В брюшной створке спондилиум, поддерживаемый короткой септой . В спин
ной створке разобщенные у дна септальные пластины. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 1 0 , 1 ; Ш - 1 3 , 3 ; Т - 9 , 2 . 
С р а в н е н и е . По внутреннему строению и простой складчатости новый вид 

имеет сходство со всеми видами группы Gypidula osturalica K h o d . ( Х о д а л е в и ч 
и др . , 1 9 5 9 ) . Существенно от них отличается глубокой бороздой на брюшной 
створке и выемчатостью переднего края. 

З а м е ч а н и я . Необходимо заметить , что описываемый вид имеет большое 
с ходство по наличию борозды с видами группы Gypidula ivdelensis K h o d . ( Х о 
далевич и др . , 1 9 5 9 ) , выделяемой С .М .Андроновым ( 1 9 6 1 ) в род Ivdelinia. 
Отличается от них т о л ько простыми ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань , Зеравшанский хребет , г ора Б у р 
сыхирман; нижний девон, манакский горизонт. Брахиоподовые известняки ( с б о 
ры Н . М . Л а р и н а 1 9 5 8 г . ) . 

О Т Р Я Д R H Y N C H O N E L L I D A 

НАДСЕМЕЙСТВО R H Y N C H O N E L L A C E A G R A Y , 1 8 4 8 

М.А. РЖОНСНИЦКАЯ 

Новые девонские ринхонеллиды 
Средней Азии и Урала 

С Е М Е Й С Т В О O R T H O R H Y N C H U L I D A E C O O P E R , 1956 

Р о д Zeravshanotoechia R z o n s n i c k a j a , g en . nov . 

Н а з в а н и е р о д а по Зеравшанскому хребту . 

Т и п о в о й в и д - Zeravshanotoechia zeravshanica R z o n s n i c k a j a , s p . nov .и з 
средне го девона Средней Азии и восточного склона Северного Урала . 

Д и а г н о з . Небольшие ребристые умеренно или с л а б о двояковыпуклые или 
выпукло -плоские орторинхупиды с синусовидным понижением на обеих с т в о р 
ках и с резкоочерченными вогнутыми лунками по б о к а м . Передняя комиссура 
зубчатая супьципликатная. Р е б р а резкие округленно—треугольные, нередко п у ч -
кообразно дихотомирующие. Стенки раковины т о л с т ы е , зубные пластины о т 
с у т с твуют ; развита нототириальная платформа, отделенная от дна спинной 
створки широкой полостью, и несущая линейный замочный отросток . Последний 
упирается вентральным концом в горизонтальную пластину, представляющую 



собой сросшиеся широкие основания крур с замочными ппасгинами. Круры 
длинные широкие у основания и узкие у переднего края. 

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида условно по внешним признакам о т н е 
сен вид Z . » caputlacis ( G o r t a n i , 1 9 1 5 ) из девона Карнийских Альп и среднего 
девона (баскусканские известняки) Салаира. 

С р а в н е н и е . Значительно отличается от других представителей семейства 
O r t h o r h y n c h u l i d a e развитием синусовидных вдавленностей на обеих створках, 
характером ребристости и замочным отростком, отходящим от нототириальной 
платформы и прикрытым горизонтальной пластиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон (прагиен ) - средний девон ( з л и х о в ) . 
Средняя Азия (Зеравшанский х р е б е т ) , Урал, возможно Салаир и Карнийские 
А л ь п ы . 

Zeravshanotoechia zeravshanica R z o n s n i c k a j a , s p . nov . 

Т а б л . 2 9 , фиг. 6 , 7 , рис . 1 2 

Н а з в а н и е в и д а по Зеравшанскому хребту . 

Г о л о т и п - № 1 / 1 1 0 1 7 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Южный Тянь -Шань , З е 
равшанский хребет , северо-западный склон г оры Х а з р е т - С у л т а н ; девон, 
зона F a v o s i t e s r e g u l a r i s s i m u s . 

М а т е р и а л . 5 6 э к з . из четырех местонахождений, представленные как 
цельными раковинами молодых и взрослых особей , так и изолированными с т в о р 
ками, которые преобпадают. 

О п и с а н и е . Небольших и реже средних размеров умеренно д о р з о - д в о я к о в ы -
пуклые или почти выпукло-плоские поперечно вытянутые крылатые раковины 
округленно -пятиугольного очертания с резко выраженными вогнутыми г л а д к и 
ми лунками по б о к а м . Замочный край изогнутый с выпуклой комиссурой; п е 
редний край сульциплакатный с острой зубчатой комиссурой . 

Брюшная створка с л а б о или умеренно выпуклая, иногда почти плоская . М а 
кушка небольшая узкая з а г н у т а я . Боковые края у взрослых экземпляров в з а д 
ней части резко под острым у г л о м изгибаются и переходят в во гнутые лунки. 
Синус начинается от самой макушки и сильно расширяется к переднему краю; 
по бокам он ограничен резкими ребрами. Язычок трапецеидальной формы с 
р е з к о выемчатым верхом . 

Спинная створка умеренно выпуклая поперечно-овальная с грушевидно у д 
линенной примакушечной ч а с т ь ю . Возвышение низкое с широкой и глубокой 
продольной синусовидной вдавленностью посередине; оно образовано двумя к р у п 
ными ребрами, дихотомирующими пучкообразно в средней части створки на 
ряд б о л е е тонких и низких р е б е р . 

Скульптура состоит и з резких округленно -треугольных ребер , начинающихся 
почти от самой макушки. На боковых частях они преимущественно простые, 
а в синусе и на возвышении дихотомирующие. Р ебра , ограничивающие синус 
и возвышение, б о л е е крупные, чем остальные ; боковых ребер по каждую с т о р о 
ну от синуса и возвышения от 3 до 5 и реже до 7 ( у б о л е е крупных э к з е м 
пляров ) , при э том самые крайние к бокам ребра часто раздваиваются у п е р е д 
не го края. В синусе присутствует от 3 до 6 ребер ( 3 - основных, а о с т а л ь 
ные образованы благодаря их расщеплению или путем вставления д о п о л н и т е л ь 
ных) , а на возвышении от 4 д о 7 , из которых 2 б о л е е крупных начинаются 
от самой макушки и з а т е м пучкообразно дихотомируют в синусовидной вдав— 
ленности . 

Вещество раковины непористое . Стенки створок массивные, призматическо 
г о строения . Зубные пластины неразвиты; з убы маленькие . В спинной створке 
присутствует нототириальная платформа, отделенная от дна створки широкой 
полостью и несущая линейный замочный отросток . Последний упирается в г о 
ризонтальную пластину, образованную спаявшимися основаниями крур с з а м о ч н ы 
ми пластинами. Круры длинные широкие в задней части и узкие в передней ( р и с . 1 2 ) . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - от 8 д о 1 3 [ 8 , 7 ] ; Ш - ОГ 1 2 до 2 1 [ 1 2 , 8 ] ; 
Т - от 6 до 8 [ 6 , 7 ] . 



Р и с . 1 2 , Серия последовательных Поперечных пришлифовок раковины Zeravsha-
notoechia zeravshanica Rzonsn icka ja , s p . n o v . Экз . № 4 / 1 1 0 1 7 , x 3 , 6 

Изменчивость . Варьируют размеры раковин и число боковых и срединных 
ребер ; причем бо л е е крупные формы с большим числом ребер ( т а б л . 3 7 , фиг .7 ) 
распространены преимущественно в б о л е е молодых отложениях эйфельского 
яруса ( с л о и с Zdimir pseudobaschkiricus), а типичные формы ( т а б л . 3 7 , ф и г . 6 ) -
в з оне F a v o s i t e s r e g u l a r i s s i m u s . 

С р а в н е н и е . Весьма своеобразный вид, отличающийся по внутреннему 
строению и по внешним признакам от всех известных . По характеру р ебри сто 
сти, наличию длинных вогнутых лунок и развитию синусовидной вдавленности 
на спинной створке описываемый вид обнаруживает с ходство с Zeravshanotoe
chia* caputlacis (Go r t . ) ( G o r t a n i , 1 9 1 5 , с т р . 1 5 0 , т абп . X V I , фиг. 4 , 5 ) из 
нижнего девона Карнийских А л ь п , но отличается поперечно—вытянутой ракови
ной и большим числом ребер, особенно срединных. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь -Шань , Зеравшанский хребет : с е в е р о -
западный склон г о р ы Х а э р е т - С у л т а н ; девон, зона F a v o s i t e s r e g u l a r i s s i m u s , 
известняки - 2 6 экз . ( с б о р ы А . И . Кима 1 9 6 3 г . ) ; сай Ходжа-Курган , 
возраст тот же, известняки - 1 2 экз . ( с б о р ы А . И . Кима 1 9 7 0 г . ) ; 

9 2 0 8 1 2 9 



с л о и с Zdimir pseudobaschkiricus, известняки - 1 2 экз . ( с б оры М . А. Ржонсниц-
кой 1 9 7 0 г . ) ; правый склон сая Р о г и ч в 2 5 0 м на юго -восток от горы Зин-
даут , с лои с Zdimir pseudobaschkiricus, известняки - 3 экз . ( с б оры Магианской 
экспедиции Тадж. геолуправления 1 9 6 8 г . ) . Северный Урал, восточный склон, И в -
дельский район, р .Сев .Тошемка , первый берег ; северо-тошемский горизонт, верхняя 
пачка, розовые тентакулитовые известняки - 3 экз . ( с б о р ы М . А . Ржонсницкой 
1 9 6 9 г . ) . 

СВ. ЛОБАЧЕВА 
Новый вид ринхонеллид 
из берриаса Мангышлака 

С Е М Е Й С Т В О R H Y N C H O N E L L I D A E G R A Y , 1848 

ПОДСЕМЕЙСТВО P R A E C Y C L O T H Y R I D I N A E M A K R I D I N , 1964 

Р о д Praecyclothyris Makridin, 1955 

Praecyclothyris gracilis L o b a t s c h e v a , s p . nov. 

Т а б л . 2 9 фиг. 5 ; рис. 1 3 

Н а з в а н и е в и д а от g r a c i l i s - л а т . - тонкий, стройный. 
Г о л о т и п - № 1 / 1 0 9 2 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Мангышлак, Восточный 

Каратау, кл.Дощан; нижний м е л , берриас . 
М а т е р и а л . 3 8 раковин хорошей сохранности из с еми м е с т о н а х о ж 

дений. 
О п и с а н и е . Раковина небольшого размера с равной шириной и длиной п я 

тиу го л ьно - окру г л енно го очертания, сравнительно тонкая равномерно выпуклая. 
Наибольшая ширина раковины расположена посередине, наибольшая толщина -
также посередине или приближена к примакушечной части . Боковая комиссура 
прямая . Комиссура переднего края зубчатая , изогнутая в виде невысокого 
трапецеидального язычка. Боковые и передний край раковины о с т р ы е . Брюшная 
створка с л а б о выпуклая. Она несильно изогнута у переднего края в продоль 
ном и поперечном направлениях. Примакушечная ее часть с л е г к а уплощена. 
Макушка острая широкая прямая или с л а б о з а г н у т а я . Плечики макушки к о р о т 
кие , но отчетливо выраженные килевидные. Ложная арея небольшая хорошо р а з 
витая, покрытая тонкой поперечной штриховкой. Форамен подмакушечный б о л ь 
шой, овальный. Дельтидиальные пластинки большие т р е у г о л ь н ы е разобщенные. 
Синус развит в передней половине створки, мелкий и узкий. Он ограничен при
поднятыми боковыми сторонами и бо л е е резко выражен в передней трети с т в о р 
ки. Язычок трапецеидальный низкий. Спинная створка в полтора раза б о л е е 
выпукла, чем брюшная. Квадратное и у зкое возвышение развито в передней 
половине и ограничено боковыми понижениями. Поверхность раковины покрыта 
острыми угловатыми сильно расширяющимися к переднему краю ребрами. К о л и 
ч е с т в о их на каждой створке 2 4 - 2 6 , в синусе 6 - 8 , на возвышении 6 - 7 , 
на краях 8 - 1 0 . 

Ножной воротничок о т с у т с т в у е т ( рис . 2 8 ) . Зубные пластины тонкие парал
л е л ь н ы е . Боковые примакушечные полости г лубокие т р е у г о л ь н ы е , почти в два 
раза меньше квадратной дельтириальной . Зубы небольшие с о с лабо развитыми 
дентикулами и с двумя - тр емя насечками. Зубные ямки маленькие з убчатые , 
н е г л у б о к и е . Слабо развиты короткие септальные пластины. Внутренние при-
ямочные гребни хорошо о б о с о б л е н ы . Наружные замочные пластины широкие, 
г оризонтальные . Срединная дорзальная септа низкая, короткая. Круры радули-
феровые, короткие. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - от 1 5 , 7 до 1 9 , 5 [ 1 6 , 2 ] ; Ш - от 1 5 , 8 до 1 9 
[ 1 6 , 8 ] ; Т - от 8 , 5 до 9 , 5 [ 8 , 6 ] ; Ш / Д - о т 0 , 9 4 до 1 , 0 0 [ 1 , 0 0 ] ; Т / Д - о т 
0 . 5 0 до 0 , 5 5 [ 0 , 5 3 ] ; апикальный у гоп от 8 5 до 9 0 ° [ 9 0 ° ] . 

С р а в н е н и е . Близких форм в составе рода Praecyclothyris описываемый 
вид не имеет . Некоторое сходство он обнаруживает с молодыми экземплярами 



Р и с . 1 3 . Серия последовательных поперечных пришпифовок раковины Ртаесус-
lothyris gracilis L o b a t s h o v a , s p . n o v . Экз . № 1 6 / 1 0 9 2 3 , x 3 , 6 

PT.verevkinensis ( N a l i v k . ) и з в ерхне го Оксфорда Харьковской обл . (Макридин, 
1 9 6 4 , с тр . 1 5 4 , табп . X I , фиг. 2 - 3 ) , но отличается меньшей выпуклостью 
раковины, большей е е шириной и лучше выраженными синусом и в о з в ы 
шением. 

З а м е ч а н и я . По внешнему облику описываемые раковины имеют б о л ь 
шое сходство с раковинами Septaliphoria khvalynica M o i s s . (Вебер , 1 9 4 9 , 
с тр . 1 0 9 , т абл . X V I I , фиг. 2 а, в ) . Отличается о т них прямой широкой м а 
кушкой, более уплощенной брюшной створкой, меньшей толщиной раковины и 
внутренним строением. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, Восточный Каратау ; Чага—бупак, С а р ы -
диирмень, Куркрук, Жармыш, Дошан; Карасязь , Сармурун . Нижний м е л , 
берриас ( с боры А . А . Савельева 1 9 6 6 г.; С В . Лобачевой 1 9 6 6 , 1 9 7 1 , 
1 9 7 3 г г . ) . 



О Т Р Я Д A T R Y P I D A 

НАДСЕЫЕЙСТВО A T R Y P A C E A G I L L , 1871 

С Е М Е Й С Т В О A T R Y P I D A E G I L L , 1871 

И.А. БРЕЙВЕЛЬ, М.Г. БРЕЙВЕЛЬ 
Новый вид девонских атрншзд 

Северного Урала 

Р о д Atrypinella K h o d a l e v i c h , 1939 

Atrypinella delicata I . e t M. B r e i v e l , s p . nov. 

Т а б п . 2 9 , фиг. 8 ; рис . 1 4 

Н а з в а н и е в и д а от d e l i c a t u s - л ат . - изящный. 
Г о л о т и п - № 2 7 / 9 7 7 . Муз ей У Т Г У , Свердловск ; восточный склон С е 

верно го Урала , р. Саума; нижний девон, сарайнинский горизонт . 
М а т е р и а л . 5 0 раковин удовлетворительной сохранности из трех м е с т о 

нахождений. 

Р и с . 1 4 . Серия последовательных пришпифовок примакушечной части Atrypi
nella delicata J . e t М .Bre i ve l , s p . n o v . Э к з . N° 2 8 / 9 7 7 , x 5 

О п и с а н и е . Раковина небольшая окру г ло г о очертания ребристая равновы— 
пук л а я . Брюшная створка с л е г к а крышеоб разная. Макушка острая торчащая. 
Под макушкой хорошо виден открытый форамен. Замочный край короткий и з о 
г н у т ы й . Передний край прямой. Спинная створка равновыпуклая. Посредине 
створки проходит синусовидная бороздка, которая б о л е е ре зко выражена в при 
макушечной части . Макушка низкая, прижата к замочному краю. Поверхность 
раковины покрыта тонкими округлыми ребрами. У раковины средней величины 
по переднему краю насчитывается от 4 0 д о 5 0 ребрышек. Начиная от м а к у ш 
ки д о с а м о г о переднего края вся поверхность раковины покрыта частыми 
тонкими концентрическими знаками нарастания. Концентрические знаки нарас 
тания располагаются на равном расстоянии друг от дру га и на 1 м м по д л и 
не створки их укладывается 6 - 7 . В м е с т е пересечения ребрышек и концентри
ческих знаков имеются очень маленькие бугорочки. Раковинное вещество с т в о р 
ки непористое . 

В брюшной створке з убы имеют выступы, входящие в соответствующие у г 
лубления спинной створки. В основании зубов в м е с т е сочленения с о створкой 
наблюдается небольшая п о л о с т ь . В спинной створке приямочные пластины о г 
раничивают зубные ямки. Круральные пластины короткие . Срединный валик 
с л а б о развит . . -

Р а з м е р ы (в м м ) : Д - от 1 0 , 8 до 1 4 , 0 [ 1 0 , 8 ] ; Ш - о т 1 1 , 0 до 1 5 
[ 1 1 , 0 ] ; Т - от 5 , 0 до 8 , 2 [ 5 , 0 ] . 

С р а в н е н и е . От наиболее близких A trypinella biloba K h o d . и A.baschkirica 
T j a z h . , распространенных в нижнем девоне восточного склона Урала, западно
г о склона Южного Урала, Горного Алтая и Средней Азии, описываемый вид 
отличается гонкой изящной скульптурой раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Северного Урала, р . С а у м а ( с боры 
И. А . Брейвель и М . Г . Б р е й в е л ь 1 9 6 4 , 1 9 6 9 г г . ) ; р. Т о с е м ь - Я т и я ( с б о р ы 
И.А . Брейвель и М . Г . Б р е й в е л ь 1 9 6 4 г . ) ; р. Вагран ( с боры И. А . Брейвель и 
М . Г . Б р е й в е л ь 1 9 6 3 г . ) . Нижний девон, сарайнинский горизонт . С в е т л о - с е р ы е 
розоватые известняки. 



П О Д С Е М Е Й С Т В О C A R I N A T I N I N A E R Z O N S N I C K A Y A , 1960 

\ j СЛ. ЧЕРКЕСОВА 

\ / Новы! внд Gracianella (Atrypida) 
острова Ваагач 

Р о д Gracianella J o h n s o n e t B o u c o t , 1967 

Gracianella alia T c h e r k e s o v a , s p . nov . 

Табп . 2 9 , фиг. 9 ; р и с . 1 5 

Н а з в а н и е в и д а от a l i a - л а т . - иная, д р у г а я . 

Г о л о т и п - № 1 1 / 1 0 9 6 5 . ЦНИГРмузей , Ленинград; северное побережье 
о-ва Вайгач , около пос . Вайгач ; девон, пржидолий - нижний же дин, ниж
няя часть вайгачского горизонта . 

М а т е р и а л . Около 1 0 0 э к з . удовлетворительной сохранности из двух м е с 
тонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины маленькие двояковыпуклые или плосковыпуклые о к 
р у г л ы е с высокой торчащей макушкой, имеются килеобразное вздутие брюшной 

Р и с . 1 5 . Серия 'пос л едовательных пришлифовок раковин Gracianella alia T c h e r 
k e s o v a , s p . n o v . , х 2 0 . а - и - э к з . № 1 2 / 1 0 9 6 5 , х 4 поперечныепришлифовки;к-экз . 
№ 1 3 / 1 0 9 6 5 , поперечная пришлифовка, в центре ю г у м ; л - экз.М» 1 4 / 1 0 9 6 5 , 
продольная пришлифовка, видны конуса спиралей; м - э к з . № 1 5 / 1 0 9 6 5 , п р о д о л ь 
ная пришлифовка, видны участки спиралей с шипами; н - э к з . № 1 6 / 1 0 9 6 5 , про 
дольная пришлифовка, видны участки спиралей с шипами 



створки и синус на спинной. Раковины гладкие с четко выраженными концент
рическими пластинами. Брюшная створка б о л е е сильно вздутая , наибольшая 
выпуклость е е приурочена к центральной части и прослеживается в виде н е в ы 
с о к о г о киля от макушки почти до переднего края. Макушка высокая прямая. 
Форамен апикальный. Д е л ь т и р и у м широкий, закрыт дельт иди альными пластина 
м и . Спинная створка почти плоская или с лабо вздутая в примакушечной части 
с постепенным понижением в сторону переднего края . Синус в виде широкой 
борозды прослеживается , с л е г к а расширяясь, от примакушечной части до п е 
редне го края. 

Внутри брюшной створки присутствуют длинные з убы , косонаправленные к 
плоскости симметрии. Макушечные полости выполнены кальцитом. В центре 
примакушечной части и м е е т с я выступающая ' п латформа ' , ограниченная с боков 
у глублениями и крутообрывающаяся в сторону переднего края. У крупных э к 
з емпляров на ней наблюдается иногда срединная бороздка . В спинной створке 
нототириальная полость выполнена кальцитом, который иногда напоминает кар^ 
динальный отросток . Зубные ямки длинные неглубокие , с гофрированной поверх 
ностью дна. Присутствует хорошо выраженный широкий валик, постепенно п о 
нижающийся в переднем направлении. В средней части е г о у наиболее крупных 
экземпляров наблюдается небольшая бороздка . Спирали ручного аппарата ши
рокие, плоские, с ' ш и п а м и ' , образующие 4 - 5 оборотов . Вершины конусов нап
равлены в спинную створку с незначительным поворотом к плоскости с и м м е т 
рии, в основном за счет последних оборотов . Югум относительно широкий. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 5 , 2 ; Ш - 5 , 8 ; Т - 0 , 9 . 
Изменчивость . Наиболее изменчивым признаком является характер и с т е 

пень выраженности возвышения и синуса, которые бывают хорошо выраженны
ми и прослеживающимися от макушки до переднего края, т о расплывчатыми, 
б е з четкого ограничения и отчетливыми лишь в задней части раковины. Н е з н а 
чительно изменяется очертание раковины от округлых до с л а б о поперечно в ы 
тянутых . 

С р а в н е н и е . От наиболее близкой Gracianclla lissumbra J o h n s o n e t B o u c o t 
( J o h n s o n , B o u c o t , 1 9 6 7 , т а б л . 1 0 9 , фиг. 2 1 - 4 0 ) отличается бо л е е четким 
г л у б о к и м синусом в виде борозды, с л а б о расширяющейся к переднему краю; 
м е н е е выпуклой спинной створкой с отчетливым и постепенным понижением 
вздутости е е к переднему краю. От гладких представителей G. umbra J o h n s o n 
e t B o u c o t отличается округлой формой раковины, менее четко ограниченным 
килеобразным возвышением и синусом в виде широкой борозды, наличием ши
роких отчетливых концентрических пластин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Остров Вайгач, побережье пролива Карские Ворота, 
окрестности пос . В а й г а ч и юго -восток острова, к с еверо - западу от кута г у 
бы М а р а - П а г а . Пржидолий - ранний жедин. Элювиальные высыпки известняков 
вайгачского горизонта ( с боры С В . Черкесовой 1 9 6 8 г . ) . 

Н а з в а н и е п о д р о д а от рода Nalivhinia. 
Т и п о в о й в и д - N. (Pronalivkinia) numerosa R u k a v i s c h n i k o v a , s p . no v . ; ран 

ний силур , ранний лландовери; Восточный Казахстан . 
Д и а г н о з . Ринхонеллопсдобная раковина средних размеров удлиненно—округ

л о г о очертания с керавновыпуклыми створками. В брюшной створке широкий 
мелкий синус, начинающийся с середины длины створки. В спинной - с о о т в е т 
ствующее е м у возвышение. Ребра на поверхности раковины простые о к р у г л е н 
ные, разделенные широкими промежутками, с многочисленными мелкими з н а 
ками нарастания. В брюшной створке длинные з убы поддерживаются 'узкими 

Новые раннесилурийские иаливкииии 
Восточного Казахстана 

Т.Б. РУКАВИШНИКОВА 



короткими зубными пластинами. Мускульное попе округленно-трапецеидального 
очертания начинается от основания зубных пластин, сзади ре зко ограничено , 
В спинной створке разобщенная замочная пластина и хорошо развитый средин
ный валик, иногда образующий очень короткую массивную срединную септу . 
М у с к у л ь н о е поле с л а б о выражено, разделено низким коротким срединным в а 
ликом. Конусы спиралей направлены вершинами в сторону спинной створки, 
число оборотов 8 - 1 0 . • 

В и д о в о й с о с т а в . 2 новых вида - N.(P..) numerosa N.(P..) nasuta. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . В с о с таве рода Nalivkinia известны подроды 

Nalivkinia {Nalivkinia) и Nalivkinia (Anabaria). 
Округленно-овальными очертаниями раковины, внутренним строением и х а 

рактером ребристости описываемый подрод близок подроду Nalivkinia ( N a l i v 
k i n i a ) . 

Отличается от не го м е н е е вздутой раковиной с разновыпуклыми створками, 
наличием синуса и возвышения, что придает раковине ринхонелоподобный облик, 
б о л е е грубыми ребрами и меньшим числом оборотов спиралей. У Nalivkinia 
(Pronalivkinia) от 2 0 до 3 0 ребер и до 8 оборотов спиралей; у Nalivkinia 
(Nalivkinia) - 3 8 ребер и 7 - 1 6 оборотов спиралей. От подрода N. (Anabaria) 
новый подрод отличается удлиненной раковиной; большими размерами, б о л е е 
выпуклой спинной створкой, четкими синусом и возвышением и меньшим к о л и 
чеством простых ребер ( 3 0 у Pronalivkinia и 55 у Anabaria). 

Подрод Pronalivkinia яв ляется наиболее древним из ряда рода Nalivkinia, 
для не го характерны такие признаки, как ринхонеллидная форма раковины, 
простые ребра и рудиментарная срединная с епта в спинной створке . У б о л е е 
поздних представителей рода - Nalivkinia (Nalivkinia) и Nalivkinia (Anabaria) — 
эти признаки почти исчезают - в спинной створке присутствует т о л ь к о низкий 
короткий валик, а скульптура представлена тонкими т е с н о расположенными 
ребрами, которые часто дихотомируют и интеркалируют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур, лландовери. Казахстан , хребты Чингиз и Т а р 
б а г а т а й . 

Nalivkinia (Pronalivkinia) numerosa Rukav i schn ikova . sp . nov. 

Табп . 2 9 , фиг. 1 0 , 1 1 ; р и с . 1 6 

Н а з в а н и е в и д а от n u m e r o s u s - л а т . - многочисленны 

Г о л о т и п - № 3 / 1 9 7 7 . М у з е й ИГН АН К а з С С Р , А л м а - А т а ; Восточный 
Казахстан , хр . Тарбагатай , р .Ак -Чокка ; нижний силур, лландовери, альпеисский 
горизонт . 

М а т е р и а л . Имеет ся около сотни целых раковин в зрос лых и молодых форм 
из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина удлиненная округленно-ромбоидальной формы нерав -
нодвояковыпуклая, с различно выраженным полукруглым или прямоугольным 
выступом на переднем крае . Брюшная створка с л а б о выпуклая, наиболее в о з 
вышающаяся часть расположена впереди макушки. Макушка массивная, з а х о д я 
щая на спинную створку, с кру г лым фораменом. На расстоянии 1/3 длины 
створки от макушки створка выполаживаегся , переходя в широкий плоский с и 
нус; ширина синуса больше 1/3 ширины створки. Спинная створка б о л е е в ы 
пуклая, чем брюшная с наибольшей выпуклостью в средней части или немного 
ближе к макушке. Макушка скрыта под другой створкой . Примерно посередине 
створки начинается широкое плоское или. с л а б о округленное возвышение, о б 
разующее четкий выступ у переднего края. Поверхность раковины покрыта 
простыми широкими ребрами, очень редко раздваивающимися в средней части 
раковины. Общее ,количество ребер 2 8 - 3 0 ; в синусе 5 - 6 , на возвышении -
6 - 7 . Наблюдаются редкие концентрические с л а б о выраженные знаки нарас 
тания. 

В брюшной створке з убы высокие, поддерживаются тонкими зубными п л а с 
тинами, расположенными б лизко к боковым стенкам створки. Мускульное поле 
округленно-трапецеидальной формы расположено ниже окончания зубных плас— 



Р и с . 1 6 . Серия последовательных поперечных при шлифовок примакушечной ч а с 
ти и ручного аппарата раковины Nalivhinia (Pronalivkinia) numerosa R u k a v i s c h 
n i k o v a , s p . n o v . Э к з . № 1 5 / 1 9 7 7 , x 3 

тин, р е з к о ограниченное с з а д и . В спинкой створке разобщенная замочная 
пластина и высокий срединный валик, иногда образующий т о л с т у ю короткую 
срединную септу , которая б ы с т р о исчезает и замочные пластины опираются 
т о л ь к о на стенки раковины. М у с к у л ь н ы е отпечатки выражены с л а б о . К о л и ч е 
с т в о оборотов спиралей 6 - 8 . 

Р а з м е р ы голотипа (в м м ) : Д - 2 5 , 5 ; Ш - 2 1 , 5 ; Т - 1 5 . 
Возрастные изменения и изменчивость . У раковин молодых экземпляров 

макушка менее загнутая , ч а с т о прямая, синус и возвышение с л а б о выражены, 



спинная створка м е н е е выпуклая . Р а з м е р ы раковин изменяются в пределах: 
Д - 2 5 - 1 0 , 5 ; Ш - 2 3 - 9 ; Т — 1 8 - 5 м м . Индивидуальная изменчивость п р о 
является в характере выступа на переднем крае, который варьирует от п л о с 
к о г о до д у г о о б р а з н о - и з о г н у т о г о , соответственно и зменяется форма и высота 
возвышения. 

С р а в н е н и е . Типовой вид нового подрода от в т о р о г о вида N.(Pronalivkinia) 
nasuta s p . nov . о тличается б о л е е округленной раковиной, не оттянутой 
назад примакушечной частью и большим количеством ребер ( у описываемого 
вида 3 0 ребер , а у N.(Pronalivkinia) nasuta s p . n o v . - 2 0 р е б е р ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Казахстан , хребет Тарбагатай , р . А к - Ч о к -
ка, выше с . Подгорное ( с боры Б . Л . Исхакова 1 9 6 4 г. ; Т .Б .Рукавишниковой 
1 9 6 9 г . ) ; хребет Чингиз , г ора Акдомбак ( с боры С М . Б а н д а л е г о в а 1 9 5 6 г . ) ; 
нижний силур , лландовери, альпеисский горизонт, слои с Holorhynchus cinghizi-
с us — Eospirifer cinghizicus. Известковистые песчаники и алевролиты. 

Nalivhinia (Pronalivkinia) nasuta Rukav i schn ikova , sp . nov. 

Т а б л . 3 0 , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и д а от n a s u t u s - л ат . - носатый. 

Г о л о т и п - № 1 6 / 1 9 7 7 . М у з е й ИГН А Н К а э С С Р , А л м а - А т а ; Казахстан , 
хр . Чингиз , гора Акдомбак; нижний силур, лландовери, альпеисский горизонт . 

М а т е р и а л . Имеется 2 0 целых раковин и 1 0 разрозненных створок . 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров удлиненно—ромбической формы с 

развитой примакушечной ч а с т ь ю . Наибольшая ширина раковины расположена в 
передней е е половине. На переднем крае четкий выступ . Брюшная створка 
с л а б о выпуклая с наиболее приподнятой частью впереди макушки. Примакушеч-
ная ч а с т ь обособлена и оттянута назад; макушка заостренная клювовидно т о р 
чащая. В средней части створки начинается четко ограниченный синус, шири
на е г о меньше 1/3 ширины створки. Спинная створка б о л е е выпуклая, ч ем 
брюшная. Макушка скрыта под брюшной створкой. Возвышение о б о с о б л я е т с я 
только вблизи переднего края, сечение е г о прямоугольное или округленное . 
Поверхность створок покрыта простыми, округленными ребрами, общее число 
ребер 1 8 - 2 2 , в синусе - 4 , на возвышении - 5 р е б е р . 

В брюшной створке з у б ы поддерживаются короткими тонкими зубными п л а с 
тинами. Мускульное поле как у N .(Pronativkinia) numerosa s u b g e n . e t s p . n o v . В 
спинной створке разобщенная замочная пластина и очень короткая срединная септа . 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 2 3 , 5 ; Ш - 2 1 ; Т - 1 2 , 5 . 
С р а в н е н и е . Сравнение с типовым видом дано выше. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Ка захстан . Хребет Чингиз ; гора Акдомбак . Нижний 

силур , лландовери, альпеисский горизонт, слои с Holorhynzicus cinghizicus - Eos-
pirifer c i n g h i z i c u s . Известковистые а л е в р о л и т ы ( сборы С М . Бандалегова 
1 9 5 6 г. ; Т .Б .Рукавишниковой 1 9 5 7 г. ; М . Л . Д о р о х о в о й 1 9 6 0 г . ) . 

О Т Р Я Д S P I R I F E R I D A 

Г.Т. УШАТИНСКАЯ 
Новые силурийские циртинды 

Центрального Казахстана 

НАДСЕЫЕЙСТВО C Y R T I A C E A F R E D E R I C K S , 1924 

С Е М Е Й С Т В О C Y R T I I D E A F R E D E R I C K S , 1924 

П О Д С Е М Е Й С Т В О E O S P I R I F E R I N A E S C H U C H E R T , 1929 

Р о д Laevispirifer U s h a t i n s k a i a , gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от l a e v i s - пат. - гладкий и " S p i r i f e r " . 
Т и п о в о й в и д - L.zhamankonensis U s h a t i n s k a i a , s p . nov.; ранний силур, 

средний лландовери; Центральный Казахстан . 



Д и а г н о з . Гладкие эоспириферины б е з синуса и возвышения, у которых 
круральные пластины срастаются , образуя небольшой круралиум, опирающийся 
на относительно низкую срединную септу . Последняя простирается от перед 
ней части круралиума д о середины длины створки. В брюшной створке зубные 
пластины тонкие, и их передние концы отклоняются под небольшим у г л о м к 
боковым краям. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Новый род отличается от всех описанных ранее родов под 

с е м е й с т в а E o s p i r i f e r i n a e наличием круралиума и срединной септы в спинной 
створке и расхождением передних частей зубных пластин в брюшной. Внеш
няя форма раковин у нового рода наиболее близка таковой у рода Ео-
spirifer, но у Laevispirifer g e n . n o v . не выражены синус и во звыше
н и е . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний силур; лландовери. Центральный Казахстан . 

Laevispirifer zhamankonensis U s h a t i n s k a i a , s p . nov . 

Т а б п . 3 0 , фиг. 2 , 3 

Н а з в а н и е в и д а по р . Ж а м а н - К о н . 

Г о л о т и п - № 3 2 / 1 7 8 . М у з е й М Г У , Москва ; брюшная створка; Ц е н т р а л ь 
ный Казахстан , р .Жаман-Кон , р .Желескен ; нижний силур, средний лландовери, 
сарыбупакская топща. 

М а т е р и а л . 1 8 отпечатков брюшных и 9 отпечатков спинных створок из 
д в у х местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров с л а б о вытянутая в ширину о к р у г 
ленных очертаний умеренно двояковыпуклая. Замочные у г л ы округленные, наи 
большая ширина приурочена к средней части раковины. Брюшная створка у м е 
ренно выпуклая, макушка маленькая, с л а б о з а гнутая заостренная . Арея т р е 
у г о льная , с л а б о вогнутая , высота е е над макушкой до 4 м м . У г о л при в е р 
шине дельтирия - 6 0 ° . Синус не выражен. Спинная створка несколько менее 
выпуклая, ч ем брюшная. Макушка очень маленькая з а г н у т а я . Поверхность 
створок гладкая , микроскульптура в виде радиальных струек , тонких частых, 
правильных, покрывающих равномерно всю поверхность раковины. Следы на 
растания очень з а м е т н ы . 

Внутри брюшной створки имеются з убы в виде небольших бугорков и пара 
хорошо развитых тонких зубных пластин, которые достигают приблизительно 
1 / 2 - 1 / 3 длины створки. Передние концы зубных пластин с л е г к а отклоняются 
к боковым сторонам: в задней части раковины пластины расходятся под у г 
л о м 2 0 ° , а в передней - под у г л о м 5 0 - 6 0 ° . М у с к у л ь н о е поле в брюшной 
створке не выражено, внутренняя поверхность г л адкая . Внутри спинной створки 
имеются неглубокие узкие зубные ямки и круральные пластины, которые с р а с 
таются в основании, формируя маленький круралиум в нотатириаль— 
ной полости . Впереди круралиум опирается на низкую длинную средин
ную септу . М у с к у л ь н о е поле удлиненно-овальное , ограниченное с боков 
с л а б о выраженными низкими валиками. Внутренняя поверхность створки — 
гладкая . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : брюшные створки - Д - 1 3 - 1 7 , 8 [ 1 7 , 8 ] ; Ш - 1 4 - 1 8 , 5 
[ 1 8 , 5 ] ; спинные створки - Д - 8 - 1 2 ; Ш - 9 - 1 5 . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид — единственный представитель рода. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная часть Центрального Казахстана , р .Жаман-

Кон , г ора Желескен, верховья р. Канкара-Су . Нижний силур, средний л ландове 
ри, сарыбупакская толща ( с боры Э . М . Великовской 1 9 6 5 г . ) . 



V Л.И. КАПЛУН, Н.М. ЛАРИН 
Новые силурийские и девонские спнриферады 

Казахстана и Средней Азии 

НАДСЕЫЕЙСТВО D E L T H Y R I D A C E A P H I L L I P S , 1841 

С Е М Е Й С Т В О D E L T H Y R I D I D A E P H I L L I P S , 1841 

П О Д С Е М Е Й С Т В О D E L T H Y R I D I N A E P H I L L I P S , 1841 

Р о д Quadrithyrina H a v l i c e k , 1959 

Quadrithyrina cmssa L a r i n , s p . nov . 

Табп . 3 0 , фиг. 4 ; рис . 1 7 

Н а з в а н и е в и д а от c r a s s u s - лат . - т о л с т ы й . 
Г о л о т и п - 3 / 1 0 8 5 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Южный Тянь -Шань , З е р а в -

шанский хребет , г ора Бурсыхирман; нижний девон, манакский горизонт . 
М а т е р и а л . 1 7 целых и 6 неполных э к з . удовлетворительной сохранности 

из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Раковина маленькая поперечно-вытянутая г ладкая . Замочный 

край короткий. Передний край с л а б о изогнут в сторону спинной створки, с л е г 
ка выемчатый . Брюшная створка б о л е е выпуклая, чем спинная. Макушка м а с 
сивная з а г н у т а я . Арея неясно ограниченная во гнутая . Дельтирий узкий о т к р ы 
тый. Синус, начинающийся в примакушечной части, узкий и мелкий, переходит 

Р и с . 1 7 . Зарисовки с пленок, изготовленных с последовательных пришлифовок 
раковины. Quadrithyrina crass a L a r i n , s p . n o v . Э к з . N° 5 / 1 0 8 5 6 , х З 

в т р е у г о л ь н о - о к р у г л ы й язычок . Спинная створка равномерновыпуклая. М а к у ш 
ка маленькая широкая с л а б о з а г н у т а я . Возвышение низкое неясно о граничен
ное . Поверхность створок покрыта концентрическими пластинами нарастания 
с короткими шипиками, г у с т о расположенными на свободных концах пластин. 

В брюшной створке длинная септа , доходящая д о середины длины. В прима
кушечной части она утолщена . В спинной створке короткие круральные п л а с т и 
ны, не соприкасающиеся с дном е е . Замочный отросток в виде тонких и к о р о т 
ких пластин, развитых т о л ь к о у самой макушки. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 7 , 0 ; Ш - 1 0 , 2 ; Т - 6 , 2 . 
С р а в н е н и е . От известных видов э т о г о рода (Наливкин, 1 9 3 0 , с тр . 1 1 4 ; 

H a v l i c e k , 1 9 5 9 , т абл . X X I V , фиг. 3 , 4 ) описываемый вид отличается с л а б о 
развитыми синусом и возвышением и меньшими р а з м е р а м и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь-Шань , Зеравшанский хребет , г ора Б у р 
сыхирман. Нижний девон, манакский горизонт. Брахиоподовые известняки ( с б о 
ры Н .М .Ларина 1 9 5 8 г . ) . 

Р о д Quadrithyris H a v l i c e k , 1957 

Quadrithyris modesta K a p l u n , s p . nov . 

Т а б л . 3 0 , фиг. 5 - 8 

Н а з в а н и е в л д а от m o d e s t u s - пат. - умеренный. 

Г о л о т и п - № 3 / 1 9 7 8 . М у з е й ИГН АН К а з С С Р , А л м а - А т а ; Центральный 
Казахстан , Северное Прибалхашье, район кол . Бала ; нижний девон, сарджаль -
ский горизонт . 

М а т е р и а л . Около сотни экземпляров , представленных преимущественно 
ядрами и отпечатками разрозненных створок из шести местонахождений. 



О п и с а н и е . Раковина небольшая округленно -пятиугольного очертания. З а 
мочный край прямой короткий, замочные у г лы округленные . Наибольшая шири— 

1 на раковины приурочена к середине длины. Брюшная створка умеренно и р а в 
номерно выпуклая. Макушка округлая с л а б о з а г н у т а я . Арея вогнутая высотой 
3 - 4 м м . Синус гладкий неглубокий округленно -треу гольный с пологими с к л о 
нами, у макушки узкий, р е зко расширяется к переднему краю, г д е он о б р а з у 
е т невысокий язычок. С каждой стороны синуса прослеживается с л а б о выра 
женная невысокая округлая складка, которая с внешней стороны или о грани
чена мелкой вдавленностью, выраженной т о л ь к о в передней половине створки 
и исчезающей в направлении макушки, или б е з всяких границ сливается с б о 
ковой поверхностью створки. Спинная створка почти такой же выпуклости, как 
и брюшная. Возвышение г ладкое невысокое уплощенно-округлое у зкое у м а к у ш 
ки и ре зко расширяющееся к переднему краю, четко ограничено с боков двумя 
резкими довольно широкими округленными бороздами; бока створки г ладкие . 
Поверхность раковины покрыта тонкими т е с н о расположенными пластинчатыми 
линиями роста с мелкими шипами ( 4 6 - 4 8 пластина на 1 с м д л и н ы ) . 

В брюшной створке довольно т о л с т ы е зубные пластины, срединная септа 
длинная высокая. В спинной створке овальные неглубокие зубные ямки, о г р а 
ниченные приямочными пластинами, короткие круральные пластины и пластин 
чатый замочный отросток , поддерживаемый хорошо выраженным срединным 
валиком, длина которого не превышает 1/3 длины створки. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д брюшной створки - 1 7 ; Д спинной с т в о р 
ки - 1 4 ; Ш - 1 8 . 

Изменчивость • проявляется в степени вытянут ости раковины в ширину ( о т 
ношение Д/Ш колеб л е т ся в пределах 0 , 8 - 0 , 9 ) , в изменениях длины брюшной 
септы от 5 м м до 1 0 мм , ч то составляет по- отношению к длине зубных п л а с 
тин колебания в пределах 1 , 7 - 2 , 7 ; в наличии или исчезновении вдавленности, 
ограничивающей складки на брюшной створке . 

С р а в н е н и е . Казахстанский вид по наличию на боках раковины пары с к л а 
док, ограничивающих синус , наибольшее сходство имеет с нижнедевонскими 
видами Q u a d r i t h y r i s k o t y s e n s i s H a v l . (Hav l i cek , 1959, с т р . 1 2 4 , т а б л . Х У Н , фиг. 1 , 
2 ) , Q. f a l c o (Вагг . ) ( т а м же , с т р . 1 2 5 , табл . X X I I I , фиг. 2 - 4 ) и Q . minuens 
(Ban-. ) ( г а м же, с т р . 1 2 2 , табп . X I , фиг. I , т абп . X X I I I , фиг. I ) . Но от всех 
этих видов ре зко отличается значительно меньшей выпуклостью раковины. От 
Q. minuens Вагг. отличается также бо л е е широким и низким возвышением 
и менее вытянутой раковиной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Северное Прибалхашье; г о 
ра Акрай, кол .Бала ( с б о р ы Л . И . Каплун 1 9 5 4 , 1 9 5 6 г г . ) ; уроч .Бурубай ( с б о 
ры Т . Б . Рукавишниковой 1 9 5 7 г . ) ; г о р а Тюлькули ( с боры В.Г .Трифонова 
1 9 6 1 г . ) ; р . Ащиозек ( с боры Н .М. Чабдарова 1 9 5 1 г. ; А . К . К и с е л е в а 1 9 6 5 г . ) . 
Нижний девон, сарджапьский горизонт . Алевролиты, песчаники и песчанистые 
известняки. 

Р о д UralospirifeT H a v l i c e k , 1959 

VralospirifeT gmtsianovae L a r i n , s p . nov. 

Т а б л . 3 0 . фиг. 9 - 1 1 ; рис. 1 8 

Н а з в а н и е в и д а в ч е с т ь палеонтолога Р . Т . Грациановой. 
Г о л о т и п - № 6 / 1 0 8 5 6 , ЦНИГРмузей , Ленинград; Южный Тянь -Шань , 

Зеравшанский хребет , северо-западный склон горы Х а з р е т - С у л т а н ; средний 
девон, ляг ля некий горизонт . 

М а т е р и а л . 4 0 разрозненных створок удовлетворительной сохранности 
из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Брюшная створка несколько больше спинной. Макушка узкая 
маленькая клювовидная. Арея высокая неясно ограниченная, в апикальной ч а с 
ти вогнутая . Покрыта она вертикальной штриховкой, перпендикулярной концент
рическим линиям нарастания. Дельтирий открытый с" тХ>свованием, равным п о л о 
вине длины замочной линии. Синус, начинающийся у макушки, к переднему 



Р и с . 1 8 . Зарисовки с пленок, изготовленных с последовательных при шлифовок 
раковины UralospirifeT gratsianovae L a r i n , s p . n o v . Экз . № 9 / 1 0 8 5 6 , брюшная 
створка, х З , Экз . N° 1 0 / 1 0 8 5 6 , спинная створка, х З 

краю значительно у г л у б л я е т с я и расширяется. В поперечном сечении он т р е 
у г о л ь н ы й . Спинная створка равномерно выпуклая. Макушка маленькая широкая 
с л е г к а з а г н у т а я . Возвышение широкое хорошо ограниченное, начинается у м а 
кушки. В поперечном сечении оно т р е у г о л ь н о - о к р у г л е н н о е , реже т р е у г о л ь н о е 
или уплощенное ( у переднего к р а я ) . По бокам от синуса и возвышения р а з в и 
т о по 1 - 3 крышеобразных складки. Складки, ограничивающие синус , по в е л и ч и 
не в два раза превышают боковые . Р а з м е р последних быстро уменьшается к 
бокам створки. Микроскульптура представлена концентрическими пластинами 
нарастания с короткими полыми иглами . На внутреннем с л о е основаниям игл 
с оответствуют прямоугольно -округленные ямки. 

В брюшной створке дельтириальные кили утолщенные, соприкасающиеся с 
септой только в апикальной части . Септа утолщенная длинная. Круральные 
пластины короткие с о свободными внешними концами. Основание замочного 
отростка соприкасается с дном створки у макушки. Пластины замочного о т 
ростка с л е г к а выходят за уровень ареи. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) - брюшная створка: Д - 1 5 , 5 ; I I I - 1 6 , 8 ; спин
ная створка: Д - 1 5 , 7 ; Ш - 1 9 , 4 ; Т - 1 0 , 2 . 

С р а в н е н и е . Новый вид по внутреннему строению и морфологии створок 
близок к единственному представителю рода UralospirifeT - Spirifer (Delthyris) 
mans у K h o d . (Ходалевич , 1 9 5 1 ' , с тр . 9 6 , табп . X X I X , фиг. 4 ; H a v l i c e k , 1 9 5 9 , 
стр . 1 4 2 — 1 4 3 ) . У в зрослых раковин отличие заключается в количестве с к л а 
док и их величине. У UralospirifeT gmtsianovae L a r i n . , s p . nov . складки б о л е е 
крупные и развиты они в меньшем количестве ( 1 - 3 , а не 4 - 5 ) на одной п о 
ловине створки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя Азия, Южный Тянь -Шань , Зеравшанский 
хребет , северо-западный склон г оры Хазрет—Султан. Средний девон, ляглинс— 
кий горизонт . Органогенно-обломочные известняки ( с б о р ы Н.М. Ларина 1 9 6 3 г . ) . 

НАДСЕЫЕЙСТВО R E T I C U L A C E A W A A G E N , 1883 

С Е М Е Й С Т В О R E T I C U L A R I I D A E W A A G E N , 1883 

П О Д С Е М Е Й С Т В О R E T I C U L A R R I N A E W A A G E N , 1883 

Р о д Eoreticularia N a l i v k i n , 1930 

Eoreticularia zaaminica L a r i n , s p . nov. 

Т а б л . 3 0 , фиг. 1 2 , 1 3 ; р и с . 1 9 

Н а з в а н и е ' в и д а по р .Заамин- су . 

Г о л о т и п - N° 1 9 / 1 0 8 5 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Туркестанский хр . , р . З а -
амин-су ; верхний силур, исфаринский горизонт . 



Р и с . 1 9 . Зарисовка с пленок, из готовленных с последовательных пришлифо-
вок раковины Eoreticularia zaaminica L a r i n , s p . n o v . Экз . № 2 1 / 1 0 8 5 6 , х З 

М а т е р и а л . 1 0 0 целых, преимущественно ободранных, раковин из одного 
м е с т онахождения. 

О п и с а н и е . Крупные г ладкие раковины с коротким замочным краем . П е 
редний край резко т р е у г о л ь н о - о к р у г л ы й . Брюшная створка меньше спинной. 
Макушка широкая массивная з а г н у т а я . Арея низкая неясноограниченная в о г н у 
т а я . Дельтирий широкий открытый. Синус, начинающийся у макушки, к перед 
н е м у краю расширяется и значительно у г л у б л я е т с я , переходя в высокий т р е у 
г о л ь н о - о к р у г л ы й язычок . У старческих форм в синусе , вблизи переднего края, 
развиты две широкие низкие складки. Спинная створка обычно значительно 
б о л ь ш е брюшной, крышеобразная. Макушка широкая загнутая , с л е г л а з а х о д я 
щая за замочную линию. Арея узкая . Возвышение высокое неясно о граничен 
ное резко т р е у г о л ь н о - о к р у г л о е . Начинается оно в примакушечной «засти. У с т а р 
ческих форм возвышение б лиз переднего края с л е г к а уплощенное. П о в е р х 
н о с т ь створок покрыта концентрическими пластинами нарастания, перед
ние концы которых несут различной длины тонкие иглы. На внутрен
нем слое концентрические ряды ямок, соответствующих основаниям 
и г л . 

В брюшной створке длинные расходящиеся зубные пластины, утолщенные в 
апикальной части вторичным раковинным в е щ е с т в о м . Зубы маленькие . В спин
ной створке длинные круральные пластины, опирающиеся в апикальной части 
на срединное утолщение . Последнее образовано слиянием раковинного в е щ е с т 
ва основания з а м о ч н о г о отростка и приямочных пластин. На о с н о 
вании замочного отростка развита срединная борозда . Пластины з а м о ч 
н о г о отростка ( 2 0 ) тонкие, иногда раздваивающиеся, с л е г к а выступают 
над уровнем ареи. 

Р а з м е р ы голотипа ( в м м ) : Д - 2 9 , 0 ; Ш - 3 4 , 5 ; Т - 2 9 , 9 . 
Изменчивость . Очертания раковин устанавливаемого вида зависят от с т е п е 

ни их вздутости и вытянутости в ширину. Среди экземпляров одинаковых р а з 
меров наблюдаются формы от поперечно-вытянутых д о сильно в здутых с п е р е 
ходными формами между ними. Возрастная изменчивость проявляется в появ 
лении у старческих форм двух пологих складок в синусе , б о л е е сближенном 
расположении макушек и большей вогнутости ареи. 

С р а в н е н и е . От наиболее б л и з к о г о вида Eoreticularia tschernyshewi N a l . 
(Никифорова, 1 9 3 7 , табп . X I I , фиг. 1 ; Павлова, 1 9 6 9 , с т р . 3 4 - 3 6 , табл . I , 
фиг. 2 ) новый вид отличается у г ловатым дном синуса, большей неличиной с п и н 
ной створки и почти о с т р о у г о л ь н ы м высоким я зыч ком . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тянь -Шань , Туркестанский хреб.ет, р .Заамин-
су , 'правый борг Мыксая . Верхний силур, исфаринский горизонт . Глинистый 
известняк ( с боры Н .М .Ларина 1 9 5 9 г . ) . 



V Л.М. ЛОНАКОВА 

Новая ранвекаменноутольная спнрифернинда 
Южного Урала 

НАДСЕЫЕЙСТВО S P I R I F E R I N A C E A D A V I D S O N , 1884 

С Е М Е Й С Т В О S P I R I F E R I N I D A E D A V I D S O N , 1884 

Р о д Spiropunctifera E . I v a n o v a , 1971 

Spiropunctifera propria Donakova , sp . nov. 

Т а б л . 3 0 , фиг. 1 4 - 1 6 

Н а з в а н и е в и д а от proprius — л а г . - своеобразный. 

Г о л о т и п - № 1 1 / 1 0 8 4 8 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; восточный склон Ю ж 
ного Урала, р. Худолаз ; нижний карбон, верхнее визе , ладейнинский г о 
ризонт. 

М а т е р и а л . 1 7 раковин, 9 брюшных и 1 0 спинных створок различной с т е 
пени сохранности из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина умеренно и равномерно двояковыпуклая, с л е г к а в ы 
тянутая в ширину; на молодых стадиях м е н е е выпуклая и округлой формы. 
Замочный край с округленными концами, значительно короче наибольшей ши
рины, приуроченной к середине длины. Брюшная створка равномерно и у м е 
ренно выпуклая. Макушка высокая острая чуть клювовидно за гнутая . Арея 
с л е г к а вогнутая в виде широко растянутого треугольника с высотой до 6 -
7 м м (на молодых стадиях м е н е е в ы с о к а я ) . Синус , на макушке узкий, к п е 
реди расширяющийся, выражен в разной степени ( о т о тчетливого до н е р а з в и 
т о г о ) . В синусе на макушке одно ребро, которое вскоре раздваивается. С р е 
динное ребро обычно (но не о б я з а т е л ь н о ) тоньше крайних. У переднего края 
в с е три ребра утолщаются , но не достигают толщины боковых ребер. Р е б р а , 
ограничивающие синус , не крупнее боковых, асимметричны, с более поло гим 
склоном в сторону синуса . Спинная створка умеренно выпуклая (чаще с л а б е е 
брюшной) с б о л е е выпуклой срединной частью. Седло уплощенное, невысокое 
от о тчетливого до неясного . От макушки отходят два ребра, почти сре зу же 
раздваивающиеся, у переднего края полученные 4ребра иногда шире боковых. 
Ограничивающие с едло борозды заметно не выделяются . Ребра на обеих с т в о р 
ках высокие широкие у г л о в а т ы е , реже округлые простые с узкими и г л у б о 
кими промежутками, по 1 6 - 2 2 на брюшной створке . Знаки нарастания 
частые тонкие. При отсутствии поверхностного слоя видны отверстия пор, 
края которых при значительном выветривании выступают в виде б у 
горков. 

Отдельные наблюдаемые детали внутреннего строения характерны для р о 
да - з у б н ы е пластины короткие, почти параллельные , септа низкая, длинная. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 1 1 - 3 0 [ 2 8 ] ; Ш - 1 2 - 4 4 [ 3 0 ] ; Т - 6 - 1 7 [ 1 0 ] . , 
Изменчивость . Сильно варьирует степень выраженности синуса и с едла , 

ширина и характер ребер. 
С р а в н е н и е . От близких видов рода Spiropunctifera описываемые формы 

•отличаются: от поздневизейской S . tutensis E . I v a n . (Иванова, 1 9 7 1 , с тр . 1 2 0 , 
рис . 1 ) м е н е е резкими синусом и седлом , большим макушечным у г л о м , м е н е е 
высокой а реей; от раннекаменноугольной S.orlowi ( T s c h e r n . ) (Дедок , Черняк, 
1 9 6 0 , с тр . 6 7 , табл . I X , фиг. 7 - 8 ) - большими размерами, б о л е е овальной 
формой, большим макушечным у г л о м . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Урал , восточный склон , р. Аналык ( с боры 
Л . М . Донаковой 1 9 5 5 г . ) , р. Янгелька ( с боры Л . М . Донаковой 1 9 5 5 г . ) , 
р. Х у д о л а з ( сборы Л . С . Либровича 1 9 2 7 г . ; Л . М . Донаковой 1 9 5 4 г . ) , р. К и п 
чак ( с боры Е.И. Качанова 1 9 6 0 г . ; Л . М . Донаковой 1 9 6 1 г . ) , л о г Кременной 
( сборы Л . М . Донаковой 1 9 5 5 г . ) . Нижний карбон, ладейнинский г о р и 
зонт . 



О Т Р Я Д T E R E B R A T U L I D A 

П О Д О Т Р Я Д T E R E B R A T E L L I D I N A 

HАДСЕМЕЙCTBO T E R E B R A T U L A C E A K I N G , 1850 

С Е М Е Й С Т В О T E R E B R A T U L I D A E G R A Y , 1 8 4 0 

Два новых вида теребратудид 
из позднего палеоцена Абхазии 

Н Л . КОВАЛЕВА 

П О Д С Е М Е Й С Т В О T E R E B R A T U L I N A E G R A Y , 1840 

Р о д Gryphus Mepe r l e v o n M i i h l l f e l d t , 1811 

Gryphus cebeldaensis K o v a l e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 3 0 , фиг. 1 8 ; рис. 2 0 

Н а з в а н и е в и д а по с . Цебельда . 

Г о л о т и п - N° 4 5 / 2 8 7 . М у з е й кафедры исторической г ео ло гии Л Г У , 
Ленинград; Закавказье, Сухумский район правобережье р. Гумисты; верхний п а 
леоцен , с лои с Echinocorys dioscuriae. 

М а т е р и а л . 7 экземпляров из двух местонахождений представлены 5 р а 
ковинами, брюшной створкой и внутренним ядром раковины. 

О п и с а н и е . Раковины длиной от 1 3 до 2 5 м м ( 1 = 1 4 , 5 ) сильно в ы п у к 
л ы е продолговатые овального очертания. Замочный край весьма короткий д у 
гообразный. Боковые комиссуры средней длины с л е г к а выпуклые. Передняя 
ко мисс ура длинная полукруглая , соединяющаяся с боковыми на уровне п е р е д 
ней трети раковины и отклоняющаяся з д е с ь от них в сторону брюшной створки. 
На э т о м же уровне находится наибольшая ширина раковин, составляющая о к о 
л о 2 / 3 их длины ( S = 9 , 5 ) . Наибольшая выпуклость раковин находится в 
центре и приблизительно равна наибольшей ширине ( h = 9 , 5 ) . Брюшные с т в о р 
ки почти вдвое выпуклее спинных. Макушка з а г н у т а к замочному краю под 
у г л о м , близким к прямому . Форамен макушечный круглый небольшой. Е г о 
диаметр составляет 0 , 3 0 от расстояния между крайними точками пинии з а м к о 
во го сочленения ( л . э . с . ) с творок-к Дельтириальный покров очень короткий 
серповидного очертания. Примаку щечные кили нечеткие , но охватывают широ
кую о б л а с т ь поверхности, в связи с чем брюшные створки з аметно сжаты с 
боков. Довольно широкое среднее поле между килями сильно и равномерно 
выпуклое . Спинные створки по отношению к брюшным имеют вид с лабо в ы 
пуклой крышечки овального очертания. Их примакушечные кили ограничивают 
весьма узкие боковые уплощения. Поверхность раковин несет лишь неясные 
линии нарастания. 

На внутреннем ядре наблюдаются отчетливые вентральные отпечатки м у с 
кулов-аддукторов, отпечатки довольно массивных оснований зубов и короткой, 
но хорошо выраженной спинной септы. Круральные отростки большие, б р а -
хиальная петля короткая. 

Р а з м е р ы ( в м м ) 2 : а - о т 3 , 5 до 4 , 0 [ 3 , 5 ] ; в - от 2 2 , 0 до 2 5 , 0 [ 2 2 , 0 ] 
в/а = 6 , 3 ; с - о т 1 6 , 0 д о 1 8 , 0 [ 1 6 , О ] ; с/а = 4 , 5 ; d - от 1 , 0 до 1 , 2 
[ 1 , 0 ] ; d /а = 0 , 3 . 

•'-Положение крайних точек л . э . с . выражено на поверхности раковин з а м е т н ы м 
перегибом крыльев вентрального палинтропа по сторонам от з убов . Р а с 
стояние между этими точками тесно связано с о в с е м внутренним строением 
раковин, являясь неотъемлемым элементов строения их кардиналия; поэтому оно 
устойчиво на протяжении развития рода или хотя бы подрода (Ковалева , 1 9 6 3 ) . 

о 
а - расстояние между крайними точками л . э . с ; в - длина поверхности брюш
ной створки; с >- длина поверхности спинной створки; d - средний диаметр 
фо рамена ( т . е . среднее арифметическое наибольшей "'длины и наибольшей ш и 
рины фо рамена ) . 



Р и с . 2 0 . Серия последовательных поперечных пришпифовок раковины Gryphus 
cebe Idaensis K o v a l e v a , s p . n o v . Э к з . № 8 3 / 2 8 6 , х 1 , 8 

З а м е ч а н и я . Соотношения приведенных выше параметров поверхности 
раковин брахиопод впервые вводятся автором в описание вида. Они совершен
но одинаковы у особей одного вида и потому рассматриваются в качестве 
диагностических видовых признаков в противоположность соотношениям длины, 
ширины и толщины раковин, изменчивым внутри видов. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается о т близких к нему Gr.fu/nanen-
sis ( M e n e p h i n i ) встречающихся также в верхнем палеоцене, соотношением 
соответствующих параметров поверхности раковин ( с м . р а з м е р ы ) , сильной 
неравностворчатостью и значительным отклонением всей передней комиссуры 
в сторону брюшной створки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Закавказье , Сухумский район. Правобрежье р . Гу -
мисты у выхода е е на равнину и возвышенности вдоль грунтовой дороги м е ж 
ду с е л а м и Цебельда и Оль гинское . Верхний палеоцен , с л ои с Echinocorys 
dioscuriae. Известняки ( с б о р ы Н.П . Ковалевой 1 9 5 7 г . ) . 

Н а з в а н и е в и д а по Кавказу . 
Г о л о т и п - № 4 6 / 2 8 7 . М у з е й Кафедры исторической геологии Л Г У , 

Ленинград; Закавказье, Сухумский район, правобережье р. Гумисты; верхний па 
леоцен , слои с Echinosorys dioscuriae. 

М а т е р и а л . 5 раковин хорошей сохранности из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковины длиною от 1 9 до 2 5 м м ( Г = 2 1 , 5 ) , умеренно 

выпуклые сильно неравносгворчатые субовального очертания. Замочная к о м и с 
сура короткая ду гообразная . Боковые комиссуры средней длины слабо выпук 
л ы е . Передняя комиссура длинная трапециевидная, отклоняющаяся о т боковых 
в сторону спинной створки. Наибольшая ширина раковин находится на уровне 
их передней трети и с о с т а в л я е т 0 , 8 от длины ( S = 1 6 , 5 ) . Наибольшая в ы п у к 
л о с т ь расположена немного позади от центра и равна 0 , 6 длины 
( п = 1 2 , 8 ) . Брюшные створки сильно, но равномерно выпуклые. Макуш
ка средней величины, з а гнутая под у г л о м , близким к прямому. Форамеи 
макушечный круглый или овальный небольшой. Е г о средний диаметр с о с т а в 
ляет 0 , 2 5 от расстояния между крайними точками л . з . с . Дельтириальный 
покров короткий, почти вплотную прилегающий к спинной створке . Средняя 
продольная часть створок в передней трети с л е г к а уплощена. Спинные створки 
с л а б о выпуклые, у некоторых особей почти плоские . Их примакушечные кили 
хорошо выражены, 'но ограничивают весьма у з к и е уплощения вдоль боковых 
краев. В передней трети спинных створок иногда наблюдается неясно выражен
ная широкая продольная складка с плоской вершиной и весьма пологими с к л о 
нами. Поверхность раковин несет лишь концентрические линии нарастания. 

Зубы массивные, с бу грами в основании. Замочный отросток выдающийся. 
Спинная септа короткая и тонкая. Круральные отростки большие. Брахиальная 

Gryphus caucasicus K o v a l e v a , s p . n o v . 

Т а б л . 3 0 , фиг. 1 9 ; рис. 2 1 



Р и с . 2 1 . Серия последовательных поперечных пришпифовок раковины Oxyphils 
caucasicus K o v a l e v a , s p . n o v . Э к з . N° 8 4 / 2 8 6 , x 1 , 8 

п е т л я короткая. Ее поперечная ветвь с л а б о ду гообразно изогнута посередине 
в сторону брюшной створки ( рис . 2 1 ) . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : а - о т 4 , 6 до 6 , 0 [ 5 , 5 ] ; в - от 2 9 , 0 до 3 6 , 0 [ 3 3 , 0 ] ; 
в/а - 6 , 0 ; с - от 1 7 , 0 до 2 2 , 0 [ 2 0 , 5 ] ; с/а в 3 , 7 ; d - о т 1 ,2 до 1 , 5 [ 1 , 4 ] 
А/а = 0 , 2 5 . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по общему очертанию раковины, степени 
неравностворчатости и форме макушки занимает промежуточное положение 
между встречающимся с о в м е с т н о с ним Gryphus cebeldaensis K o v . s p . n o v . и 
видом Gryphus fumanensis ( M e n e g h i n i ) , который широко распространен в в е р х 
н е м палеоцене в с е г о Средиземноморского пояса (Мангышлак , Закавказье , 
Крым , Италия, Франция ) . От этих видов рассматриваемая форма отличается 
о тчет ливо своим соотношением соответствующих параметров поверхности ра 
ковин ( с м . ра змеры ) и отклонением передней комиссуры от боковых в с т о 
рону спинной створки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Закавказье , Сухумский район, правобережье р. Г у -
м и с г ы у выхода е е на равнину. Верхний палеоцен, слои с Echinocorys 
dioscuriae. Известняки ( с б о р ы Н.П. Ковалевой 1 9 5 7 г . ) . 

Н а з в а н и е в и д а в ч е с т ь г е о л о г а Э .Я . Яхнина. 
Г о л о т и п - № 2 6 / 1 0 9 2 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Западная Туркмения, 

Туаркыр, Доунгра; верхний апт , зона E p i c h e l o n i c e r a s s u b n o d o s o c o s t a t u m . 
М а т е р и а л . 2 6 раковин хорошей сохранности и з трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Ряковина средне го размера довольно выпуклая с ле гка удлинен 

ная округленно -пятиугольного очертания. Наибольшаямиирина раковины р а с п о 
ложена посередине или смещена к переднему краю, наибольшая толщина -

П О Д С Е М Е Й С Т В О L O B O T H Y R I N A E M A K R I D T N , 1964 

Р о д Sellithyris M i d d l e m i s s , 1959 

Sellithyris jachnini L o b a t s c h e v a , s p . n o v . 
СВ.ЛОБЛЧЕНА 

Новая теребратулида из позднего апта 
Западной Туркмении 

Т а б л . 3 0 , фиг. 1 7 ; рис. 2 2 
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посередине. Боковая комиссура прямая, у переднего края сильно дорэапьно 
изогнутая . Передняя комиссура округленно-двускладчатая . Края раковины 
о с т р ы е . Брюшная створка сильно и равномерно выпуклая. Макушка большая 
с лабо за гнутая . Плечики макушки короткие округленные . Симфитий короткий 
широкий. Форамен замакушечный большой и круглый. В передней половине 
створки проходит широкая округленная складка, ограниченная мелкими узкими 
бороздами, которые переходят в широкие боковые возвышения. Последние в ы 
ражены в различной степени. Спинная створка выпукла так же , как и брюшная. 
Наибольшая высота находится в макушечной части и постепенно понижается к 
краям. Макушка с лабо з а гнутая широкая. Срединная складка наблюдается в 
передней трети створки. Сна мелкая узкая и отчетливо выражена только у 
переднего края. Скульптура раковины представлена концентрическими линиями 
нарастания, наблюдаются 4 - 5 , пережимов роста. На некоторых раковинах вид 
ны тонкие радиальные струйки. 

Замочный отросток короткий с л а б о развитый (рис . 2 2 ) . Зубы небольшие 
валикообразные с зубчиками. Замочные пластины, тонкие сравнительно широкие, 
изогнуты вентрально. Внутренние приямочные гребни хорошо обособлены . Р а з 
вит срединный валик. Круральные основания широкие. Петля широкая короткая 
( 1 / 3 длины с творки ) . 

Р а з м е р ы (в м м ) : Д - о т 2 8 , 7 до 2 3 , 1 [ 2 8 , 7 ] ; Ш - о т 2 2 , 3 до 1 7 , 2 
[ 2 2 , 3 ] ; Т - от 1 6 , 4 до 1 1 , 4 [ 1 6 , 3 ] ; Ш / Д - о т 0 , 7 4 до 0 , 7 7 0 , 7 7 ; 
Т / Д - 0 , 4 9 до 0 , 5 8 , 0 , 5 6 ] ; апикальный у г о л - от 7 0 до 7 8 ° [ 7 8 ° ] . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемый вид по очертанию раковины, 
макушки и широким боковым понижениям близок к Sellithyris sella S o w . (So-
werby, 1 8 2 5 , стр . 5 3 , табп . 4 3 7 , фиг. 1 ) , но отличается большей у д л и 
ненностью и большей выпуклостью раковины и с лабо выраженной с к л а д ч а 
т о с т ь ю . По внешним очертаниям раковины данный вид обнаруживает сходство 
с Cyrtothyris cantabridgiensis (Wa lke r ) (Wa lke r , 1 8 7 0 , с тр . 5 6 1 , фиг. 3 - 5 ) , 
но отличается , помимо внутреннего строения, меньшими размерами, меньшей 
величиной макушки и острыми краями раковины. Некоторые формы о п и с ы в а е 
м о г о вида внешне напоминают также Praelongithyris dutempteana O r b . ( O r b i p n y , 
1 8 4 7 , стр . 9 3 , табл . 5 1 1 , фиг. 1 - 8 ) по очертаниям раковины и по х а р а к 
теру сглаженной складчатости переднего края, но отличаются иным внутрен 
ним строением ( характер замочных пластин, б о л е е короткая и широкая п е т л я ) , 
а также большей шириной и большей выпуклостью раковины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Туркмения, Туаркыр, Доунгра . Нижний 
м е л , верхний апт, зона E p i c h e l o n i c e r a s s u b n o d o s o c o s t a t u m ; Малый Балхан, 
уш. Чалсу , верхний апт , зона P a r a h o p l i t e s m e l c h i o r i s ; Центральный Копетдаг , 
уш. Н.Чули, зона P a r a h o p l i t e s m e l c h i o r i s ; ( с б о р ы Т . Н . Богдановой и Э . Я . Я х н и -
на 1 9 6 0 г. ; С В . Лобачевой 1 9 6 3 , 1 9 6 4 г г . ) . 
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Т И П P E L M A T O Z O A . ИГЛОКОЖИЕ 

К Л А С С CRINOmEAJviOPCKHE ЛИЛИИ 

С Т Е Б Л И МОРСКИХ ЛИЛИЙ 

Г Р У П П А P E N T A M E R A T A 

Г.А. СТУКАЛИНА 

Новые морские лилии девона Урала, 
Казахстана и Дальнего Востока 

Р о д Acanthocrinus Roemer , 1859 ( s . l . ) 

Acanthocrinus ? monstruosus Y e l t y s c h e w a ec S t u k a l i n a . s p . n o v . 1 

Т а б л . 3 1 , фиг. 1 - 3 

Н а з в а н и е в и д а о т m o n s t r u o s u s - л а г . - необыкновенный. 
Г о л о т и п - № 1 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Казахстан , Северное 

Прибалхашье , горы Котанбулак ; нижний девон , сарджальский горизонт , с л ои 
с Acrospirifer primaevus и Kaptunicrinus kaptunae. 

М а т е р и а л . Б о л е е сотни отдельных члеников, небольших обломков с т е б л е й 
и их отпечатков хорошей сохранности. Материал , происходящий из двух м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . Крупные членики до 1 0 - 1 5 м м в поперечнике. Принадлежат 
двум порядкам. По о собенностям строения наиболее примечательны ч е ч е в и -
цеобразные нодальные членики. От низких цилиндрических члеников в т о р о г о 
порядка они отличаются размерами (диаметр их втрое больше диаметра интер— 
нодальных члеников ) и оригинальной орнаментацией. С внешней стороны н о 
дальные членики испещрены мелкими бугорками. У некоторых экземпляров 
на срединной линии наблюдаются неправильной формы крупные бугорки или 
выступы. Расположение члеников в с т е б л е I — I I — I I — I I — I I — I I — I или I — I I — I I — I I — I I — I . 

Осевой канал широкий, в поперечном сечении - круглый; диаметр е г о с о с 
т а в л я е т 1/3 диаметра члеников второго порядка. Площадка сочленовной п о 
верхности вогнутая . На поверхности сочленения равномерно распределяются 
простые радиальные ребра. Очертание с т е б л е й к р у г л о е . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок Acanthocrinus gracilor 
S c h m i d t , распространение которого связано с э м с о м Рейнской области 
( S c h m i d t , 1 9 4 1 , с тр . 2 0 9 , табл . 1 4 , фиг. 1 , рис. 5 8 ) . Насколько можно 
с удить по описанию и изображениям A.gracilor, приведенным в монографии 
Шмидта, казахстанские акантокринусы, выделяемые в новый вид, резко о т л и 
чаются меньшими размерами с т е б л е й ( Д - 1 0 - 1 5 м м ) и скульптурными о с о б е н 
ностями боковой поверхности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Северное Прибалхашье, 
г о р ы Котанбулак, район кол . Бала. Нижний девон , сарджальский горизонт, 
слои с Acrospirifer primaevus и Kaptunicrinus kaptunae ( с б о р ы Г.А. Стукалиной, 
1 9 5 8 г.; М . А . Сенкевич, Г .А. Стукалиной 1 9 6 6 г . ) . 

Описания морских лилий систематизированы по классификации Г .А. С т у к а л и 
ной ( 1 9 6 6 ) с дополнениями по Р . Моору и Р . Джефферсу (Moore , J e f f o r d s , 
1 9 6 8 ) и Ю. А . Дуба толовой ( 1 9 7 1 ) . Вид установлен в коллекции Р .С .Елтышевой 
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Р о д Platycrinites Mi l ler , 1821 ( s . l . ) 

Platycrinites? isolateralis S t u k a l i n a , sp .nov . 

Табл. 3 1 , фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а от i s o l a t e r a l i s - лат. - равносторонний. 
Г о л о т и п - № 4 / 1 1 0 2 6 . ЦНИГРмузей, Ленинград; Центральный Казахстан, 

Северное Прибалхашье, горы Котанбулак; нижний девон, сарджальскнй гори 
зонт, слон с Acrospirifer primaevus и Kaplunicrinus kapiunae. 

М а т е р и а л . Около 2 0 разрозненных члеников и их отпечатков хорошей 
сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Мелкие чечевипеобразные одно по ряд ко вые членики почти квад
ратного поперечного сечения. Боковая поверхность их орнаментирована М е л к и 
ми бугорками, равномерно распределяющимися по срединной линии. — 2 мм. 

Осевой канал очень узкий, 'точечный' . Резкий фупъклярный гребень д е 
лит сочленовную поверхность на две одинаковые симметричные половины, каж
дая из которых в плане представляет равносторонний треугольник. Фульклир
ный гребень проходит по диагонали четырехугольника сочленовной поверхности. 
По обе стороны от фульклярного гребня симметрично располагаются глубокие 
лигаментные ямки, треугольные в поперечном сечении. Периферический край 
члеников резкий приподнятый. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Несмотря на ярко выраженный плятнкринид-
ный облик описываемых стеблей принадлежность их к роду Platycrinites н ель 
з я считать достоверной, поскольку чашечки для них остаются неизвестными. 
Поэтому родовое название Platycrinites применяется к ним условно. 

От известных стеблей плятикринидного типа из среднего и верхнего дево 
на описываемые формы резко отличаются маленькими размерами (Д - 2 мм) 
и характерной орнаментацией боковой поверхности. 

М е с т о н а х о ж д е й и е . Центральный Казахстан, Северное Прибалхашье, 
горы Котанбулак. Нижний девон, сарджальскнй горизонт, слои с Kaplunicrinus 
kapiunae и Acrospirifer primeavus (сборы Г.А.Стукалиной 1 9 6 6 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О A N T H I N O C R T N I D A E S C H E W T C H E N K O , 1961 

Р о д Floricrinus S t u k a l i n a , fren.nov. 

Н а з в а н и е р о д а от f lor is - пат. - цветок и c r inon - греч. - морская 
лилия. 

Т и п о в о й вид - F.proteus S tuka l i na , sp .nov . , из раннего девона Цент
рального Казахстана. 

Д и а г н о з . Диаметр осевого канала равен 0 , 2 диаметра члеников. В р о 
зетке лигаментного поля ( ареоле ) пять лопастей. Они имеют пальцевидную 
или булавовидную форму. Высота лопастей резко превышает их ширину. Р е б 
ристость перистая. 

В и д о в о й с о с т а в . Кроме типового вида Floricrinus f lore us ( Y e l t . et J .Dub at ) , 
из раннего и среднего девона Казахстана, Дальнего Востока, Горного Алтая 
и Арденно-Рейнской области Западной Европы. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого рода Anthinocrinus отличается перис
тым типом ребристости и более развитым лигаментным полем, лопасти к о 
торого распространяются почти на всю сочленовную поверхность. 

З а м е ч а н и я . Обращает внимание сходство стеблей описываемого рода со 
стеблями некоторых инадунатных крнноидей рода Bothryocrinus. Из этого, од
нако, не может следовать непреложный вывод о их синонимичности, поскольку 

При описании стеблей морских лилий приняты следующие сокращения: О -
диаметр члеников, d - диаметр осевого канала, h -^высота члеников, h , 
высота нодальных члеников, h n - высота интернодальных члеников. 

http://fren.no


у представителей Bothryocrinus известны с т е б л и как с лопастной розеткой л и -
г а м е н т н о г о поля , так и простой округло го очертания лигаментной ареолой 
( K e s l i n * , 1 9 6 3 , 1 9 6 6 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний девон ( э м с ) - средний девон ( э й ф е л ь ) , К а 
з а х с т а н , Горный А л т а й , Дальний Восток ; Арденно—Рейнская о б л а с т ь Западной 
Европы. 

Ftoricrinus proteus S t u k a l i n a , s p . n o v . 

Т а б л . 3 1 , фиг. 5 

Н а з в а н и е в и д а о т p r o t e u s - лат . — непостоянный. 

Г о л о т и п - № 5 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Центральный Казахстан , 
Северное Прибалхашье, г ора Котанбулак ; нижний девон , сарджальский горизонт , 
слои с Acrospirifer primaevus и Kaptunicrinus kaptunae. 

М а т е р и а л . Многочисл енные разрозненные членики, обломки с т е б л е й и 
их отпечатки хорошей сохранности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Крупные членики пятиугольного и к р у г л о г о очертания. D -
о т 3 до 6 м м . Членики низкие двупорядковые, кодальные членики н е з н а ч и 
тельно превышают по в ы с о т е и диаметру интернодальные. Расположение ч л е 
ников в с т е б л е I — I I — I — I I — I . 

Сочленовная поверхность антинокринидного типа. Осевой канал п я т и у г о л ь 
ный в поперечном сечении, диаметр е г о равен или с о с т а в л я е т 0 , 2 диаметра 
членика. Р о з е т к а ли гаментного поля ( а р е о л ы ) с о с тавлена пятью лопастями -
направление которых не совпадает с у г л а м и о с е в о г о канала. Лопасти а р е о л ы 
крупные, они резко отчленены д р у г от друга , форма лопастей - пальцевидная 
или булавовидная. Длина лопастей у дистальных члеников равна половине 
радиуса члеников, у проксимальных - почти равна радиусу. По краю с о ч л е 
новной поверхности и в межлопастных участках , перпендикулярно по о т н о ш е 
нию к лопастям ареолы , располагаются короткие ребрышки. Очертание ч л е н и 
ков к р у г л о е . * 

С р а в н е н и е . Как упоминалось выше,род Floricrinus g e n . nov . объединя
е т два вида: описываемый новый вид и F.floreus ( Y e l t . e t J . D u b a t ) . От F.flore us 
новый вид отличается крупными размерами с т е б л е й и цилиндрической 
формой члеников, боковая поверхность которых лишена скульптированных 
образований. 

З а м е ч а н и и . К рассматриваемому виду о тносятся также экземпляры с т е б 
лей ( № 7 / 8 6 7 6 Ц Н И Г Р м у з е й , Л енинград ) , описанные Е . Н . Сизовой в с о с т а в е 
подвида Floricrinus floreus rotundus ( Y e l t . e t S i s o v a ) - (Елтышева , Сизова , 
1 9 7 3 , с тр . 9 0 , табл . I , фиг. 7 ) . Насколько можно судить по изображениям 
и описаниям, приводимым в работах Деплай и Мина ( D e p l a y , 1 9 4 2 , с т р . 1 5 , 
т абл . I , фиг. 3 - 5 ; Мееп, 1 9 7 0 , с тр . 3 8 , т абл . V , фиг. 1 2 - 1 4 ; табл . V I , 
фиг. 1 ) , с новым видом очень сходны формы, описанные под названием Bothry
ocrinus montis - guy gone ns is D e p l . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный К а за хстан , Северное Прибалхашье, 
район г о р Буру бай, Котанбулак , Кокбайтал, район кол . Бала . Нижний девон , 
сарджальский горизонт , слои с Kaptunicrinus kaptunae и Acrospirifer primevaus 
( с б оры Г .А . Стукалиной 1 9 5 8 г.^М.А. Сенкевич, Г .А. Стукалиной 1 9 6 6 г . ) . 

Р о д Kotanocrinus S t u k a l i n a , g en . nov . 

Н а з в а н и е р о д а по г о р а м Котанбулак. 

Т и п о в о й в и д - К. baldens is S t u k a l i n a , s p . nov . ; ранний девон (ранний э м с ) ; 
Центральный Казахстан . 

Д и а г н о з . Диаметр о с е в о г о канала составляет 1/3 диаметра члеников. 
В розетке лигаментного поля - пять трапециевидных лопастей , вершины л о 
пастей п лоские ' и ли во гнут ы е , высота их почти в два раза меньше их ширины. 
Р е б р и с т о с т ь простая, радиальная. 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 



С р а в н е н и е . От других представителей антинокринид отличается характерным 
строением низких лопастей лигаментного поля, имеющих трапециевидную форму. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний девон, сарджальский век. Центральный К а 
з а х с т а н , Северное Прибалхашье. 

Kotanocrinus balaensis S tuka l i na , s p . nov. 

Т а б л . 3 1 , фиг. 8 

Н а з в а н и е в и д а по кол . Бала . 

Г о л о т и п - № 6 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Центральный К а з а х с т а н , 
Северное Прибалхашье, район кол . Бала; нижний девон , сарджальский горизонт . 

М а т е р и а л . Несколько десятков члеников и их отпечатков хорошей с о х 
ранности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Невысокие однопорядковые членики с выпуклой боковой п о 
верхностью, орнаментированной беспорядочно рассеянными мелкими б у г о р 
ками. Д - от 3 до 4 , 2 м м . 

Сочленовная поверхность антинокринидного типа. Очертание о с е в о г о кана 
ла четкое пятиугольное , диаметр е г о с оставляет 1/3 или 1/4 диаметра ч л е 
ников. Р о з е т к а лигаментного поля ( а р е о л а ) с остоит из пяти крупных р а з о б 
щенных лопастей, каждая из которых имеет характерную трапециевидную фор
му . Высота лопастей почти вдвое меньше их ширины,вершины лопастей п л о с 
кие или с л е г к а во гнутые . У члеников различного положения в с т е б л е высота 
лопастей ареолы и з м е н я е т с я незначительно , форма их и соотношение ширины 
и в ы с о т ы при э том сохраняется . Направление лопастей как в проксимали, 
так и дистали не совпадает с направлением у г л о в о с е в о г о канала. П о пери 
ферическому краю сочленовной поверхности проходят отчетливые радиальные 
ребрышки. На некоторых экземплярах хорошо видны шовные линии, с охранив 
шиеся от слияния пяти с е г м е н т о в , составляющих членик. На сочленовной п о 
верхности шовпые линии соединяют у г л ы о с е в о г о канала с краями члеников. 
Очертание члеников к р у г л о е . 

С р а в н е н и е . Новый вид является пока единственным в роде Kotanocrinus, 
Отличительные особенности нового вида о тносятся к строению боковой п о 
верхности члеников, орнаментированной мелкими бугорками. 

З а м е ч а н и я . В списках (Стукалина , 1 9 7 1 , с т р . 6 1 ) о п и с ы в а е м ы й вид у п о 
минался под названием Anthinocrinus balaensis S tuka l ina (nom. nov. ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Северное Прибалхашье, 
колодец Бала , г оры Котанбулак и Бурубай. Нижний девон , сарджальский г о 
ризонт, спои с Kaptunicrinus kaptunae и Acrospirifer primaevus ( с б о р ы Г . А . С г у -
калиной 1 9 6 6 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О F A C E T O C R I . M D A E S T U K A L I N A , 1968 

Р о д Facetocrinus S t u k a l i n a , 1968 

Facetocrinus pentagonus S tuka l i na , s p . nov. 

Т а б л . 3 1 , фиг. 6 , 7 

Н а з в а н и е в и д а от pentagonus - лат . - пятиугольный. 
Г о л о т и п - № 7 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й . Ленинград; Центральный К а з а х 

стан , Северное Прибалхашье, г оры Котанбулак ; нижний девон , сарджальский 
горизонт , слои с Acrospirifer primaevus. 

М а т е р и а л . Б о л е е двух десятков члеников и их отпечатков хорошей с о х 
ранности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Однопорядковые цилиндрические членики круглого очертания. 
D - о т 4 до 6 м м . Высота члеников с о с т а в л я е т 1 / 6 диаметра. 

Осевой канал отчетливый пятиугольный, диаметр е г о составляет 0 , 2 д и а 
метра члеников. Р о з е т к а ли гаментно го поля ( а р е о л ы ) занимает центральную 
ч а с т ь сочленовной поверхности. Она имеет пятиугольное или з в е з д ч а т о е очер— 



танве. У г л ы розетки не совпадают с у г л а м и о с е в о г о канала. По перифери
ческой части сочленовной поверхности располагаются простые радиальные 
ребра, на некоторых экземплярах у края члеников ребра з а м е т н о расширяются 
или разветвляются . 

С р а в н е н и е . От наиболее близких Facetocrinus carbonicus ( Ye l t ) , р а сп 
ространенных в среднем и верхнем девоне Центрального Казахстана ( Е л т ы -
шева, Сизова , 1 9 7 3 , с т р . 9 1 , табл . I, фиг. 1 0 - 1 2 ) , отличаются меньшими 
размерами члеников ( Д - о т 4 до 6 м м ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Северное Прибалхашье, 
г о р ы Котанбулак и Буру бай, район кол . Бала . Верхи нижнего девона - низы 
средне го , сарджальскнй горизонт - низы бесобинского ( с б о р ы Г.А. С т у к а л и -
ной 1 9 5 8 г . ; М.А . Сенкевич, Г .А . Стукалиной 1 9 6 6 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О D E C A C R I N I D A E Y E L T Y S C H E W A , 1957 

Р о д Decacrinus Y e l t y s c h e w a , 1957 

Decacrinus tortuosus S tuka l i na , s p . nov. 

Т а б л . 3 1 , фиг. 9 

Н а з в а н и е в и д а о т tor tuosus - л ат . - извилистый. 
Г о л о т и п - № 9 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Дальний Восток , ба с е , 

р. Ому гной; нижний девон , верхи большеневерской свиты. 

М а т е р и а л . Несколько крупных отпечатков разрозненныхчлеников и н е 
больших обломков хорошей сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Крупные, о т 1 4 до 2 2 м м в поперечнике, очень низкие ч л е 
ники с волнистой сочленовной поверхностью. Принадлежат двум порядкам. 
Боковая поверхность их ч у т ь выпуклая. Нодалъные членики по высоте почти 
не о т личаются от интернодальных. Расположение члеников I — I I — I I — I I — I I — I . 

Сочленовная поверхность типичного декакринидного типа. В центре е е 
р а с п о л а г а е т с я узкий пятиугольный осевой канал. Р о з е т к а лигаментного поля 
( а р е о л ы ) образована д е с я т ь ю лопастями, которые имеют характерную л а н 
цетовидную форму. Лопасти не соприкасаются д р у г с д р у г о м . Длина лопастей 
неодинакова. Ра з личаются длинные лопасти, отходящие от у г л о в о с е в о г о к а 
нала и распространяющиеся почти до края члеников и короткие, длиной не б о 
л е е половины радиуса члеников. Короткие лопасти располагаются между д л и н 
ными. Д л я длинных лопастей характерны у зкие и о с т р ы е вершины. За п р е д е 
лами розетки ли гаментного поля волнистая сочленовная поверхность члеников 
покрыта с е т ь ю тонких извилистых дихотомирующих ребрышек. Вокруг каждой 
лопасти ли гаментного поля они располагаются веерообразно . В участках н е 
посредственного примыкания к лопастям - ребрышки з а м е т н о утолщены и 
резки. В межлопастных участках и у края члеников они, напротив, очень т о н 
кие и нередко дихотомируют. Пучки веерообразно расположенных ребрышек, 
оперяющих лопасти розетки лигаментного поля , соприкасаясь дру г с д р у г о м , 
с о з д а ю т оригинальный рельефный рисунок сочленовной поверхности. 

С р а в н е н и е . Описываемые формы принадлежат декакринидам группы Decac
rinus pennatus. Среди видов этой группы (ovalis, tenuicrenulatvs, pennatus, 
decemcrassus, ornatus) — наиболее близким к новому виду является вид 
D.decemcrassus J . D u b a t . , описанный из эйфеля Горного Алтая (Дубатолова , 
1 9 7 1 , с т р . 4 8 ) . Наибольшее сходство с описываемыми формами имеют э к 
з емпляры D . decemcrassus, изображенные в работе Ю.А. Дубатоловой ( 1 9 7 1 ) 
на табл . V , фиг. 7 . Основные отличия сравниваемых форм касаются размеров 
члеников и строения боковой поверхности: у описываемого вида членики с т е б 
лей крупные, о т 1 4 до 2 2 м м в поперечнике, боковая поверхность их о р н а 
ментации не имеет ; у D. decemcrassus - диаметр с т е б л е й равен 1 1 мм, боковая п о 
верхность орнаментирована характерными для э т о г о мелкими бугорками. 

M e с т о н а х б ж д е н и е . Дальний Восток , б а с е . р. Ому гной. Нижний девон , 
верхи большеневерской свиты. Песчаники ( с б о р ы И.Ф. Олькина 1 9 6 0 г . ) . 



С Е М Е Й С Т В О K U Z B A S S O C R I N I D A E S T U K A L I N A , 1 9 7 3 

Р о д Kuzbas socrinus Y e l t h y s c h e w a , 1957 

Kuzbas socrinus minimus S t u k a l i n a , s p . n o v . 

Табл . 3 1 , фиг. 1 1 

Н а з в а н и е в и д а от m i n i m u s - лат . - маленький. 

Г о л о т и п - № 1 0 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Дальний Восток , 
б а с е . р. Омутной; нижний девон , верхи большеневерской свиты. 

М а т е р и а л . 1 1 разрозненных члеников хорошей сохранности из одного 
местонахождения. 

О п и с а н и е . Обломки с т е б л е й состоят из низких однопорядковых члеников. 
На боковой их поверхности равномерно распределяется д е с я т ь отчетливых 
крупных бугорков. Бугорки смежных члеников располагаются точно дру г под 
д р у г о м , образуя д е с я т ь продольных вертикальных выступов . Выступы р а з д е 
л я ю т с я плавными пережимами. D от 3 , 3 до 4 , 2 м м . 

Сочленовная поверхность - кузбассокринитидного типа. Осевой канал узкий 
в поперечном сечении пятиугольный, диаметр е г о с о с т а в л я е т 1/5 - 1 / 6 д и а 
м е т р а члеников. В сочленовные поверхности врезаны у зкие шелевидные л о 
пасти лигаментного по ля . Они разобщены д р у г с д р у г о м . У одних экземпляров 
в с е д е с я т ь лопастей равны по длине, у других - наиболее длинными о к а з ы в а 
ю т с я лопасти , отходящие о т у г л о в о с е в о г о канала. Перисто по отношению 
каждой лопасти ли гаментно го поля располагаются грубые ребрышки, которые 
соприкасаются д р у г с д р у г о м в межлопастных: участках и у края члеников. В 
непосредственной близости к лопастям - ребра б о л е е резкие и высокие , что 
сообщает- специфический рисунок сочленовным поверхностям описываемых 
форм. Очертание члеников ( пятиу гольное или к р у г л о е ) , определяется длиной 
лопастей ли гаментного поля. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок Kuzbassocrinus binidigitatus 
Y e l t . , виду из среднего девона Д а л ь н е г о Востока , Салаира и Горного А л т а я 
(Дубатолова , 1 9 7 1 ) . Р е з к о отличается от не го узкими щелевидными л о п а с т я 
ми ли гаментного поля и маленькими размерами члеников ( D — 3 - 4 м м ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дальний Восток , б а с е . р. Омутной. Нижний девон, 
верхи большеневерской свиты. Песчаники ( с б о р ы И.Ф. Олькина 1 9 6 0 г . ) . 

I N C E R T A E F A M I L I A E 

Р о д Ivdelicrinus S t u k a l i n a , g en . n o v . 

Н а з в а н и е р о д а по типовому виду. 

Т и п о в о й в и д - /. ivdelensis S t u k a l i n a , s p . no v . ; средний девон, эйфель; Урал . 
Д и а г н о з . Пятиугольная розетка лигаментного поля с лабо расчленена на 

д е с я т ь едва заметных лопастей . Диаметр розетки с о с т а в л я е т треть диаметра 
с т е б л я . Р ебристость сложная . О т едва намечающихся лопастей лигаментного 
поля расходятся пучки длинных извилистых ребер, расположенных веерообразно . 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
З а м е ч а н и я . О т известных родовых групп с т е б л е й девонских морских л и 

лий описываемый род резко отличается особенностями строения, которые о т 
носятся к сочленовной поверхности ( о с евому каналу , лигаментному полю и 
р е б р и с т о с т и ) . Сравнивать е г о можно только с раннедевонскими родами 
Р ennatocrinus и Decacrinus, преемственные связи которых устанавливаются 
по данным онто генетического развития с т еблей (C r yкалина , 1 9 6 8 ) . В с х е м е 
морфогенеза , которую иллюстрирует род Рennatocrinus - Decacrinus, п я т и 
у г о л ь н а я розетка л и г а м е н т н о г о поля (род Рennatocrinus) превращается в 
расчлененную десятилопастную (род Decacrinus). Новый род по характеру 
расчленения лигаментного поля м о г бы занимать ' п р о м е ж у т о ч н о е ' положение 
между родами Рennatocrinus и Decacrinus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний девон, эйфель. Средний Урал . 



Ivdelicrinus ivdelensis S t u k a l i n a , s p . n o v . 

Т а б л . 3 1 , фиг. 1 0 ; рис. 2 3 

Н а з в а н и е в и д а по р. Ивдель._ 

Г о л о т и п - N° 1 1 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; восточный склон 
С р е д н е г о Урала , р. Ивдель , в 2 , 5 км выше у с т ь я р. Талътия ; средний девон , 
эйфель, ниже зоны C h o n c h i d i e l l a . 

М а т е р и а л . 6 небольших обломков с т е б л е й удовлетворительной с о х р а н 
ности из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . О б л о м к и с т е б л е й образованы низкими однопорядковыми ч л е 
никами. Боковая поверхность их выпуклая. По окружности члеников с в н е ш 
ней стороны равномерно распределяются д е с я т ь плавных выступов. Д - от 
1 7 - 2 0 м м . 

Р и с . 2 3 . С х е м а т и 
ческое изображение 
сочленовной Поверх
ности с т е б л е й 
Ivdelicrimis ivdelensis 
S t u k a l i n a , s p . n o v . , x 2 

Д л я описываемых с т е б л е й характерны неровные волнистые поверхности с о ч 
ленения члеников. В центре сочленовной поверхности располагается узкий о с е 
вой канал, в поперечнике :имеющий отчетливое пятиугольное очертание. Н е г л у 
бокая центральная ч а с т ь сочленовной поверхности представляет собой п я т и у г о л ь 
ную ареолу, с л а б о расчлененную на едва з а м е т н ы е д е с я т ь лопастей; • диаметр •-
ареолы ( л и г а м е н т н о г о п о л я ) с о с тавляет м е н е е трети диаметра члеников. От 
вершин лопастей а р е о л ы расходятся характерные д л я описываемых форм в е е р о 
образные пучки длинных тонких извилистых дихотомируюших ребрышек. Р е б р ы ш 
ки соседних пучков с п л е т а ю т с я друг с дру гом и образуют сложный причудливый 
рисунок. 

С р а в н е н и е . В с о с т а в е рода Ivdelicrinus у становлен один вид, рассматривае 
мый как типовой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Средне го Урала , р. Ивдель . С р е д 
ний девон , эйфель, ниже зоны C h o n c h i d i e l l a . Известняки ( сборы В.Ф. К у л и к о 
вой 1 9 6 5 г . ) . 

Р о д Kaplunicrinus S t u k a l i n a , g en . nov . 

Н а з в а н и е р о д а по типовому виду. 

Т и п о в о й в и д - К. kapiunae Y e l t y s c h e w a e t S t u k a l i n a , s p . no v . , ранний 
девон , Центральный Казахстан . 

Д и а г н о з . Членики представляют собой монолитные пластинки. Осевой 
канал широкий пятилопастной; у проксимальных члеников диаметр е г о больше 
половины диаметра члеников; у длетальных члеников поперечник о с е в о г о к а 
нала составляет т р е т ь диаметра члеников. Д л я дистальных члеников х а р а к т е р 
ны боковые ответвления о с е в о г о канала - извилистые каналы, которые распс— 



ла гаются в плоскости сочленовной поверхности. Р е б р и с т о с т ь простая в прокси — 
м а л и с т е б л е й и сложная перистая в листали . 

В и д о в о й с о с т а в. Кроме типового вида, еще К. rimosus ( S c h e w t c h e n k o , 1966 ) 
из раннего девона Таджикистана. 

З а м е ч а н и я . От известных родов среднепалеозойских криноидеи, в ы д е л я е 
м ы х по с т е б л е в ы м фрагментам, новый род резко отличается ярко выраженным 
'кроталокринитидным' типом. 

Стебли описываемого рода обнаруживают большое сходство со с т е б л я м и 
некоторых видов инадунатных криноидеи рода Irybliocrinus (Hadrocrinus), о п и 
санных Шмидтом и Браймером ( S c h m i d t , 1931; B r e i m e r , 1 9 6 2 ) из нижнего 
девона ( э м с а ) Испании. Отличаются от них меньшими размерами члеников 
и строением боковой поверхности. От с т е б л е й видов Crotalocrinites и Synde-
tocrinus, широко распространенных повсеместно в рифогенных фациях силура , 
и раннего девона отличаются несегментированньгм строением , меньшими р а з 
мерами и особенностями боковой поверхности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний девон, Казахстан и Средняя Азия (Таджикистан ) . 

Kaplunicrinus kaplunae Y e l t y s c h e w a e t S t u k a l i n a , s p . nov . 

Т а б л . 3 1 , фиг. 1 2 - 1 4 ; рис. 2 4 

Н а з в а н и е в и д а в ч е с т ь г е о л о г а Л .И . Каплун . ''"Вид установлен в к о л л е к 

ции Р . С . Елтышевой. 

Г о л о т и п - № 1 4 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Казахстан , Северное 
Прибалхашье; нижний девон , сарджальский горизонт . 

М а т е р и а л . Б о л е е сотни небольших обломков , отдельных члеников и их 
отпечатков хорошей сохранности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Членики низкие однопорядковые, боковая поверхность гладкая , 
орнаментации не имеет . О - 1 2 - 1 8 м м . 

Каждый членик представляет собой монолитную пластинку. Осевой канал 
широкий пятилопастной или пятиугольный; при пягилопастном строении - л о 
пасти канала широкие низкие с округлыми вершинами. У проксимальных ч л е 

ников осевой канал очень широкий, диаметр 
е г о равен или превышает половину диаметра 
членика; у дистальных — диаметр канала 
составляет т р е т ь диаметра с т е б л я . Для д и с 
тальных члеников характерно боковое в е т 
вление о с е в о г о канала. Тонкие канальцы,от 
ходящие от основного ствола о с е в о г о кана
ла, располагаются в плоскости сочленовных 
поверхностей. У дистальных члеников, з а н и 
мающих наиболее высокое положение в с т е б 
л е , боковые канальцы прямые недихотоми— 
рующие, ближе к корневой части они с т а н о 
вятся изогнутыми и часто разветвляются у 
края члеников. Лигаментное поле у описы
ваемых с т е б л е й о т с у т с т в у е т . Сочленовная 
поверхность у проксимальных члеников р о в 
ная, на ней равномерно распределяются 
простые радиальные ребра. У дистальных 
члеников сочленовная поверхность волнистая, 
в у глублениях поверхности находятся извилис— 

Р и с . 2 4 . Схематическое изображение с т еблей 
Kaptunicrinus kaplunae Y e l t y s c h e w a e t S t u k a l i n a , 
s p . n o v . , наг. вел . : aja - дисгальная часть 
с т е б л я , в — проксимальная часть с т ебля 



тые боковые канальцы. Р е б р а по отношению к канальцам распола гают 
ся перисто . Очертание члеников непостоянное, проксимальные членики ч а 
ше в с е г о круглые в поперечном сечении, реже они имеют мягкий пяти 
у г о л ь н ы й контур. Дистальные чпеники фестончатые в поперечном сечении. 

С р а в н е н и е . Описываемые с т е б л и чрезвычайно близки К. rimosus ( S c h e w t . ) , 
распространенным в нижнем девоне (кштутском г о р и з о н т е ) Средней Азии 
(Шевченко , 1 9 6 6 ) . Отличаются меньшими общими размерами члеников ( у о п и 
с ы в а е м ы х форм Д С р = 1 5 с м ; у К.rtmosus- 2 0 - 2 5 с м ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Казахстан , Северное Прибалхашье, горы Котанбулак 
и район к о л . Бала ; южная окраина Карагандинского бассейна, г оры Аксарлы . 
Нижний девон , сарджальскнй горизонт , слои с Acrospirifer primaevus ( с б о р ы 
Г .А . Стукалиной 1 9 5 8 г . ; И.П. Михневич, Г .А. Стукалиной 1 9 6 9 г. ; М . А . С е н -
кевич и Г .А . Стукалиной 1 9 6 6 г . ) . 

Р о д Cosmocrinus H a l l , 1843 ( emend . J a e k e l , 1898 ) 

Cosmocrinus distinctus S t u k a l i n a , s p . n o v . 

Таб л . 3 1 , фиг. 1 5 - 1 8 

Н а з в а н и е в и д а от d i s t i n c t u s - лат . - отличающийся. 

Г о л о т и п - № 1 5 / 1 1 0 2 6 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Восточный К а з а х с т а н , 
хребет Чингиз , около пос . Чубартау , р. Да гандалы ; средний-верхний девон , 
живет—фран. 

М а т е р и а л . Около двухсот отпрепарированных небольших обломков с т е б 
лей и отдельных члеников хорошей сохранности из одного местонахож
дения. 

О п и с а н и е . Обломки с т е б л е й сложены однотипными невысокими круглыми 
члениками. Диаметр их к о л е б л е т с я от 0 , 8 до 2 , 2 м м . Высота члеников в 
дистальной части с о с тавляет 1 / 5 - 1 / 4 диаметра , в проксимальной - 1/8 д и а 
метра . Диагностические признаки описываемого вида относятся к строению 
боковой поверхности; чпеники с внешней стороны гофрированы м н о г о ч и с л е н 
ными выростами - складками. В проксимали с т е б л е й , г д е членики б о л е е в ы с о 
кие, выросты на боковой поверхности располагаются беспорядочно, иногда 
спиваясь в з и г з а г о о б р а з н ы е выступы. У б о л е е низких дистальных члеников 
выросты,как правило, продольные. 

Осевой канал очень узкий, в поперечном сечении пятиугольный или п я т и -
лопастной . Сочленовная поверхность ровная, с л е г к а вогнутая в центральной 
части . На ней равномерно распределяются радиальные ребра. Ребра г р у б ы е , 
как правило, резко расширяющиеся у края члеников. У многих экземпляров 
на периферии поверхности сочленения ребра двукратно или трехкратно д и х о -
томируют, часто наблюдаются вставные дополнительные ребрышки. Грубая р е б 
ристость сочленовной поверхности обуславливает резкую сизигиальную линию, 
характерную для описываемых форм. На поверхности сочленения многих э к з е м п 
ляров видны отчетливые концентрические кольца нарастания и с л е д ы прикрепле 
ния боковых отростков - цирр., В расположении цирр не з а м е ч а е т с я никакой 
закономерности . Диаметр члеников цирр равен по в ы с о т е д в у м - т р е м членикам. 
Сочленовная их поверхность аналогична сочленовной поверхности члеников о с 
новного ствола с т е б л я . 

С р а в н е н и е . Представители рода Cosmocrinus на территории С С С Р у с т а 
навливаются впервые. Описываемый вид наиболее близок виду Cosmocrinus 
holzapfel J a e k e l , описанному Иекел ем ( J a e k e l , 1 8 9 8 ) из среднего девона 
(предположительно Эйфеля) Центральной Европы. Отличается от не го 
большими размерами и грубой ребристостью сочленовной поверх 
ности . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Казахстан : х р е б е т Чингиз , л евобережье 
р. Да гандалы . Средний - верхний девон, живет - фран ( с боры А.Г . Денисюк 
1 9 6 5 г . ) . 



Е.Н. СИЗОВА \ y 

Новые поэднедевонскне 
и раннекаменноугольные морские лилии 

Казахстана 

Р о д 7 e l e i o c r i n u s W a c h s m u t h e t Sp r i ng e r , 1881 ( s . l . ) 

1 eleiocrinus* petrenkoi S i s o v a , s p . nov. 

Т а б л . 3 2 , фиг. 1 - 3 

Н а з в а н и е в и д а в память г е о л о г а А . А . Петренко . 

Г о л о т и п - № 1 / 1 1 0 2 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Центральный К а з а х 
с тан , Карагандинский бассейн , район о з . Карадасыр; нижний карбон, турне, 
русаковский горизонт . 

М а т е р и а л . 6 небольших обломков хорошей сохранности из двух м е с т о 
нахождений. 

О п и с а н и е . С т е б л и долатокринидного типа. Они сложены разнопорядковы
ми гетероморфными члениками. Наиболее примечательны особенности с т р о е 
ния нодальных члеников и интернодальных первого порядка, которые имеют 
валикообразную форму. На их боковой поверхности располагается 5 - 6 с и м 
метричных крупных килевидных выступов, охватывающих сверху донизу н о -
дальные членики и нависающих над смежными интернодальными. Между к р у п 
ными выступами на срединной линии боковой поверхности располагаются мелкие 
бу горки . Интернодальные членики второго и т р е т ь е г о порядков очень низкие 
цилиндрической формы, незначительно отличаются д р у г от друга по в ы с о т е ; 
наиболее крупные из них орнаментированы мелкими бугорками. Расположение 
члеников: I - I V - I V — I V - I I I — I V - I V — I V — I I — I V — I V — I V ^ I I I - I V — I V — I V — I . 

Сочленовная поверхность устроена просто . Р а з л и ч а ю т с я узкий осевой п я т и 
у го льный или пятилопастной канал, круглая ареола ( л и г а м е н т н о е п о л е ) и п р о с 
т ы е радиальные зубчики, располагающиеся по периферии сочленовной п о в е р х 
ности . У одних члеников, относящихся, по -видимому , к .дистальной части, д и а 
м е т р ареолы почти равен радиусу члеников, у других , занимающих б о л е е в ы 
с о к о е положение в с т е б л е - диаметр ареолы немногим меньше диаметра ч л е 
ников. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : Д - 5 - 6 ( 5 ) ; d c _ от 1/5 - 1/3 Д ( 1 / 3 Д ) ; h j -
1 / 5 - 1 / 3 Д ( 1 / 3 Д ) . 

С р а в н е н и е . Отличительные признаки описываемых с т е б л е й относятся к 
особенностям строения боковой поверхности. Оригинальная скульптуре н о д а л ь 
ных члеников нового вида с килевидными объемлющими выступами на боковой 
поверхности очень сходна с 7 e l e i o c r i n u s rudis (Ha l l ) , изображенному в работе 
Моора и Лаудрна (Moore, L a u d o n , 1 9 4 3 , табл . I I , фиг. б ) и з верхиетурнейских 
(Bur l ington) известняков Северной Америки. Насколько можно судить по ри 
сунку (описания с т е б л е й о т с у т с т в у ю т ) описываемый вид отличается дифферен
цированными нодальными и интернодальными члениками, скульптированными 
мелкими бугорками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан , Карагандинский бассейн , 
район о з . Карадысар. Нижний карбон, турне, русаковский горизонт ( с боры 
А . А . Петренко 1 9 5 6 г . ) . 

Р о д Hexacrinites A u s t i n e t A u s t i n , 1843 ( s . 1.) 

Hexacrinites* polyformis S i s o v a , s p . nov. 

Т а б л . 3 2 , фиг. 4 , 5 

Н а з в а н и е в и д а от polyformis - пат. - многообразный. 

Г о л о т и п - № 4 / 1 1 0 2 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Центральный Казахстан , 
Джунгарский А л а - Т а у , У л к у н - А р а п - Т ю б е ; нижний карбон, верхнее визе - ниж
ний намюр. ^ 

М а т е р и а л . Около 5 0 обломков с т е б л е й и члеников хорошей сохранности 
из одного местонахождения. 



О п и с а н и е . Чпеники кру г лые в поперечном сечении. Для описываемого 
вида характерно строение боковой поверхности с т е б л е й , которые состоят из 
члеников трех порядков. Наиболее примечательны из них сильно вздутые круп 
ные нодапьные членики вапикообразной или дискоообразной формы. Параллельно 
краю на верхней и нижней поверхностях нодальных члеников располагаются 
ч а с т ы е мелкие бугорки. Срединная линия на боковой поверхности обычно рельеф
ная, неровная, иногда б у гристая . Интернодальные и инфранодальные членики 
очень низкие цилиндрические, они отличаются между собой незначительно по 
в ы с о т е . Расположение члеников I—II I — I I I — I I — I I I — I I I — I . 

Сочленовная поверхность гексакринитидного типа. Осевой канал очень узкий: 
в поперечном сечении четкий пятиугольный. Отверстие о с е в о г о канала о б р а м 
л я е т с я пятигранным невысоким валиком, на котором расположены короткие 
радиальные зубчики. Поверхность сочленения ровная или с л е г к а у г лубленная . 
Центральную ее часть занимает ареола, имеющая кру г лое очертание . За п р е 
д е л а м и ареолы , по краю члеников располагаются радиальные ребрышки. У ч л е - . 
ников ранней стадии развития ареола небольшая, диаметр ее с оставляет 1/3 
диаметра членика. У члеников б о л е е поздних стадий развития ареола распрост 
ранена почти на всю поверхность сочленения, а короткие ребрышки распола 
г а ю т с я по самому краю члеников. Отмечается при э т о м и узкий осевой канал, 
по сравнению с каналом члеников, занимающих б о л е е низкое положение в 
с т е б л е . 

Р а з м е р ы ( в м м ) : D - от 5 до 1 0 ( 1 0 ) ; d c - 1/5 или 1/4 D ( 1 / 5 D ) ; 
Ьх > 1/3 D ( > 1 / 3 D ) . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Учитывая гексакринитидный тип сочленовной 
поверхности описываемых с т е б л е й , можно рассматривать их, с л едуя с у щ е с т в у ю 
щей традиции, в с о с т а в е рода Hexactinites ( s . l . ) .Однако с л едует з аметить , ч то 
по строению боковой поверхности они резко отличаются от большинства и з 
вестных с т еблей рода Hexacrinites, д ля которых характерна конусовидная фор
м а и нависающий нижний край. По типу боковой поверхности они сходны со 
с т е б л я м и раннедевонских парагексакринид, с т е б л и которых, как и у описывае 
м ы х Форм, имеют сильно в з д у т ы е объемлющие нодапьные членики (Шевченко , 
1 9 6 8 ) . Стебли нового каменноугольного вида резко отличаются от с т е б л е й 
парагексакринид скульптурными особенностями боковой поверхности и н е б о л ь 
шими размерами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан Джунгарский, А л а - Т а у , 
У л ь к у н - А р а л - Т ю б е . Нижний карбон, верхнее визе - намюр ( сборы А . Е . С а -
вичевой 1 9 6 2 г . ) . 

С Е М Е Й С Т В О D E C A P E N T A C R I N I D A E S I S O V A , F A M . NOV. 

Т и п о в о й р о д - Decapentacrinus S i s ova , gen. nov.; ранний карбон, п о з д 
нее визе - ранний намюр: Центральнвй Кахастан » 

Д и а г н о з . Поверхность сочленения члеников характеризуется хорошо р а з 
витой пятиугольной или круглой ареолой , расчлененной на 1 5 лопастей . 

С о с т а в . Установлен один новый род Decapentacrinus. 
З а м е ч а н и я . Описываемое с емейство можно сравнивать только с ранне -

девонскими семействами дикакринид и кузбассокринид. Д л я с т е б л е й этих т а к 
сономических групп характерна дифференцированная десятилопастная ареола . 
Оба с емейства принадлежат, вероятно, разным г енетическим ветвям , время 
существования которых связано с ранним девоном ( D e c a c r i n i d a e ) и ранним и, 
г л а в н ы м образом , средним девоном ( K u z b a s s o c r i n i d a e ) . Сравнивая строение 
лопастной а р е о л ы ' с т е б л е й декакринид. кузбассокринид и описываемого с е 
мейства , и учитывая время их существования, трудно предположить на данном 
этапе изученности их непосредственные родственные связи . Скорее в с е г о 
новое с емейство иллюстрирует конвергентное развитие десятилопастной а р е о л ы 
у криноидей раннего карбона. 



Р о д Decapentacrinus S i s o v a , gen . nov . 

Н а з в а н и е р о д а от d e c a p e n t a - греч . - пятнадцать и c r i n o n - г р е ч . -
морская лилия. 

Т и п о в о й в и д - D.inceptus S i s o v a , s p . no v . , ранний карбон, позднее в и з е -
ранний намюр; Центральный Казахстан , Джунгарский А п а - Т а у . 

Д и а г н о з . Пятиугольная или круглая ареола сочленовной поверхности р а с ч 
ленена на пятнадцать лопастей . Диаметр ареолы не менее трети диаметра ч л е 
ников. Расчленение на лопасти с л а б о е , различается пять основных наиболее 
высоких лопастей, образующих вершины пятиугольной ареолы и д е с я т ь д о п о л 
нительных лопастей, которые попарно располагаются между основными. Р е б 
ристость радиальная и перистая . 

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Диагностические признаки описываемого рода о тносятся г л а в 

ным образом к особенностям строения лопастной ареолы , е е размерам, форме, 
характеру расчленения на лопасти, ребристости. Описываемый род является 
пока единственным родом с емейства D e c a p e n t a c r i n i d a e . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний карбон, позднее визе - ранний намюр; Ц е н т 
ральный Казахстан , Джунгарский А л а - Т а у . 

Н а з в а н и е в и д а от i n c e p t u s - лат . - начальный. 
Г о л о т и п - № 7 / 1 1 0 2 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; Центральный Каз ахстан , 

Джунгарский А л а - Т а у , У л к у н - А р а л - Т ю б е ; нижний карбон, верхнее визе - ниж
ний намюр. 

М а т е р и а л . Около 5 0 разрозненных обломков стеблей и отдельных ч л е н и 
ков хорошей сохранности из одного местонахождения. 

Decapentacrinus inceptus S i s o v a , s p . nov . 

Табл . 3 2 , фиг. 6 - 1 1 ; рис. 2 5 

Г 

О п и с а н и е . Обломки с т е б л е й с о с т о я т 
из разнопорядковых низких члеников. Для 
описываемых форм характерна выпуклая, б о 
ковая поверхность , скульптированная м е л к и 
ми бугорками - гранулами. На у г л а х н о -
дальных члеников находятся высокие у п л о 
щенные выступы. Расположение члеников 
[ - Ш - Н - Ш - 1 . 

Осевой канал узкий пятилопастной или 
пятиугольный. Отверстие о с е в о г о канала 
обрамляется мелкими радиальными з у б ч и 
ками. В центральной части поверхности с о 
членения расположена ареола, расчлененная 
на пятнадцать лопастей . Поверхность с о ч л е 
нения за пределами ареолы покрыта ради
альными ребрами, которые по отношению к 
основным лопастям ареолы располагаются 
перисто. В зависимости от положения ч л е 
ников в с т е б л е - розетка лигаментного п о 
ля имеет различные размеры и форму, с о о т 
ветственно э т о м у меняется очертание ч л е -

\ 

А 

Р и с . 2 5 . Схематическое изображение с т е б 
лей Decapentacrinus inceptus S i s o v a , s p . n o v . , 
а,б - боковая поверхность и сочленовная п о 
верхность дистальных члеников, в,г - боковая 
поверхность и сочленовная поверхность прок
симальных члеников 



ников, характерных расположения ребер, их толщина и высота . У ч л е 
ников, занимающих наиболее низкое положение в дистальной части с т е б 
лей , ареола располагается в центральной части сочленовной поверхности, она 
почти недифференцирована на попасти, существование которых фиксируется 
перистым расположением длинных ветвистых ребрышек; очертание этих ч л е 
ников - о тчет ливое кру г лое . У члеников б о л е е поздних стадий развития ареола 
имеет большие размеры и бо л е е отчетливое расчленение на лопасти, среди 
которых различаются пять крупных остроугольных и д е с я т ь низких с п о л у к р у г 
лыми вершинами лопастей ; поверхность сочленения з а пределами ареолы покры 
та тонкими радиальными ребрами, расположенными перисто около крупных л о 
пастей ; контур поперечного сечения с т ебля приобретает пятиугольное о ч е р т а 
ние. У члеников еще б о л е е поздней стадии развития ареола распространяется 
почти на всю поверхность сочленения члеников, лопасти ареолы выражены 
резко , основные лопасти направлены в у г л ы члеников, которые имеют ре зкое 
пятиу го льное сечение ; по краю члеников располагаются крупные высокие з у б 
чики, к о т о р ы е , как и р-эбра на поверхности дистальных члеников, сохраняют 
по отношению к лопастям а р е о л ы перистое расположение. 

Р а з м е р ы ( в м м ) : D - от 6 до 1 1 , 2 5 [ 7 , 5 ] ; с - о т 1/6 до 1 / 4 D 
[ 1 / 4 D ] ; h x - от 1/6 до 1 / 4 D [ 1 / 5 D ] . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид криноидеи с характерной пятнадпагилопаст-
ной ареолой на поверхности сочленения члеников с т е б л е й в раннем и среднем 
палео зо е установлен впервые. Близких форм не имеет . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Казахстан ; Джунгарский А л а - Т а у , 
У л ь к у н - А р а л - Т ю б е . Нижний карбон, верхнее виз е - нижний намюр ( с б о р ы 
А . Е . Савичевой 1 9 6 2 г . ) . 

Ж.А. ПОЛЯРНАЯ 
Новый вид полипорокринид 

из среднего девона Южного Урала 

С Е М Е Й С Т В О P O L Y P 0 R 0 C R I N I D A E J . D U B A T O L O V A ,1971 

Р о д PolypoTocrinus J . Dubato lova , 1971 

Polyporocrinus hexaforabilis P o l y a r n a y a , s p . nov . 

Т а б л . 3 2 , фиг. 1 2 ; рис. 2 6 

Н а з в а н и е в и д а от h e x a f o r a b i l i s - пат. - имеющий шесть отверстий. 
Г о л о т и п - N° 5 / 1 1 0 0 3 . Ц Н И Г Р м у з е й , Ленинград; восточный склон Ю ж 

ного Урала , р. Солончатка; средний девон , слои со Stringocephalus burtini. 
М а т е р и а л . Около 1 0 обломков с т е б л е й хорошей сохранности из одного 

местонахождения . 
О п и с а н и е . Высокие цилиндрические членики, г екса гональные в попереч 

ном сечении. Диаметр члеников - 4 м м . Высота их почти равна диаметру . : 
Боковая поверхность г ладкая , орнаментации не имеет . 

Р и с . 2 6 . Схематическое и зобра 

жение сочленовной поверхности 

с т еблей Polyporocrinus hexafora
bilis P o l y a r n a y a , s p . n o v . , x 4 

Сочленовная поверхность ровная. В центральной е е части располагается 
неширокий шестиугольный осевой канал. Диаметр канала составляет 0 , 2 д и а 
метра члеников. У г л ы е г о направлены в сторону у г л о в члеников, г д е р а с п о 
л а г а ю т с я узкие 'периферические каналы, каждый и з них в сечении имеет форму 
равнобедренного треугольника , острая вершина которого направлена к осевому 
каналу. Центральная часть сочленовной поверхности и участки между перифе— 



рическими каналами - г ладкие и только по краю члеников располагаются г р у 
б ы е радиальные ребрышки. 

С р а в н е н и е . В с о с т а в е рода Polyporocrinus описано два вида ( Д у б а т о л о -
ва, 1 9 7 1 , стр. 2 7 - 3 0 ) . Один из них - P.multiforabilis происходит из среднего 
девона Кузбасса (сафоновских с л о е в ) . Дру гой - P.octoforabilis - и з среднего 
девона Салаира (пестеревских известняков мамонтовско го г о р и з о н т а ) . С т е б л и 
этих видов сложены круглыми низкими члениками, которые имеют ч е т ы р е х л о -
пастной осевой канал и 8 {P.octoforabilis) или около 2 0 (P.multiforabilis) 
периферических. В отличие от них описываемые с т е б л и образованы шестигран 
ными очень высокими цилиндрическими члениками, имеющими шестиугольный 
осевой канал и шесть периферических. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Южного Урала , правобережье р . С о -
лончатки, в 6 км выше у с т ь я . Средний девон , с л ои со Stringocephalus burtini. 
Известняки ( с боры Ж . А . Полярной 1 9 7 1 г . ) . ' 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а 1 

Фиг. 1 - 5 . Pachyphloia gloria Sosnina, sp, nov стр. 1 2 
1 - экз. № 3 6 / 1 0 8 6 1 , фронтальное сечение, х 5 0 ; 2 - экз. N> 3 7 / 1 0 8 6 1 , 
поперечное сечение, прошедшее в конце первой половины раковины, х 5 0 ; 3 -
экз. № 3 8 / 1 0 8 6 1 , поперечное сечение, прошедшее вблизи устьевой поверхности, 
х 5 0 ; 4 - голотип № 3 9 / 1 0 8 6 1 , х 5 0 : а - поперечное сечение (пленка); 
б - медиальное, слегка скошенное сечение (шлиф); 5 - экз. N> 4 0 / 1 0 8 6 1 , 
медиальное сечение, х 5 0 . Южное Приморье, долина р. Партизанской, гора Сестра. 
Верхняя пермь,зона Metadoliolina lepida. Сборы Б.И. Васильева, 1 9 5 9 г. 

Фиг. 6 , 7 . Pachyphloia gracilis Sosnina, sp. nov стр. 8 
6 - экз. № 1 1 / 1 0 8 6 1 , поперечное сечение, х 5 0 ; 7 - голотип № 1 0 / 1 0 8 6 1 , 
х 5 0 : а - поперечное сечение (пленка), б - медиальное сечение (шлиф). Южное 
Приморье, долина р. Партизанской гора Сенькина Шапка. Верхняя пермь зона Metado-
liolina lepida. Сборы М.И. Сосниной 1 9 5 2 г. 

Фиг. 8 - 1 6 . Pachyphloia minutissima Sosnina, sp.nov. стр. 7 
8 - экз. № 2 / 1 0 8 6 1 , поперечное сечение, прошедшее через наиболее широкую 
часть раковины, х 5 0 ; 9 - голотип № 1 / 1 0 8 6 1 , х 5 0 : а - поперечное сече
ние (пленка), б - фронтальное сечение (шлиф); 1 0 - экз. № 3 / 1 0 8 6 1 - попе
речно—скошенное сечение, прошедшее через наиболее широкую часть раковины, 
х 5 0 ; 11 - экз. № 4 / 1 0 8 6 1 , х 5 0 : а - боковое сечение (пленка), б - фрон
тальное сечение (шлиф); 1 2 - экз. № 5 / 1 0 8 6 1 , поперечно-скошенное сечение, 
прошедшее в срединной части раковины, ближе к начальному концу, х 5 0 ; 1 3 -
экз. № 6 / 1 0 8 6 1 , х 5 0 : а - поперечно-боковое сечение (пленка), б - фронталь
ное, слегка*скошенное сечение (шлиф); 1 4 - экз. № 7 / 1 0 8 6 1 , поперечно-
скошенное сечение, прошедшее вблизи вершинной части раковины, х 5 0 ; 1 5 -
экз. № 8 / 1 0 8 6 1 , медиальное сечение, прошедшее через устьевую поверхность, 
х 5 0 ; 16 -экз . 9 / 1 0 8 6 1 , х 5 0 : а-поперечное сечение (пленка), б-медиальное 
сечение, прошедшее через начальную камеру (шлиф), х 5 0 . Южное Приморье; 8 -
долина р. Артемовки, гора Фланговая; 9 - 1 6 -долина р. Партизанской, гора Сеньки
на Шапка. Верхняя пермь, зона Metadoliolina lepida. Сборы М.И. Сосниной 1 9 5 2 г. 

Т а б л и ц а 2 

Фиг. 1 - 1 1 . Pachyphloia flexuosa Sosnina, sp. nov стр.10 
1 - голотип Jvfe 1 9 / 1 0 8 6 1 , фронтальное, слегка скошенное сечение, х 5 0 ; 2 -
экз. № 2 0 / 1 0 8 6 1 , продольно-скошенное сечение, прошедшее по краям выпук
лой части раковины, х 5 0 ; 3 - экз. № 2 1 / 1 0 8 6 1 , косое сечение, прошедшее 
через боковую сторону раковины и у вершины, слегка затронувшее срединное 
утолщение, х 5 0 ; 4 - экз. N> 2 2 / 1 0 8 6 1 , продольное сечение, прошедшее через 
периферический край раковины, х 5 0 ; 5 - экз. 2 3 / 1 0 8 6 1 , медиальное, замет
но скошенное сечение, х 5 0 ; 6 - экз. № 2 4 / 1 0 8 6 1 , поперечное, сильно ско
шенное сечение, прошедшее под углом 4 5 ° к фронтальной плоскости, х 5 0 ; 
7 - экз. N> 2 5 / 1 0 8 6 1 : косое сечение, прошедшее под большим углом к меди
альной плоскости, х 5 0 ; 8 - экз. № 2 6 / 1 0 8 6 1 , поперечное сечение, прошед
шее ближе к вершинному углу, х 5 0 ; 9 - экз. № 2 7 / 1 0 8 6 1 , поперечно-скошен
ное сечение, прошедшее через наиболее широкую часть раковины, х 5 0 ; 1 0 - . 
экз. № 2 8 / 1 0 8 6 1 , поперечное сечение, прошедшее вблизи устьевой поверхности, 
х 5 0 ; 11 -экз . № 2 9 / 1 0 8 6 1 , фронтально-скошенное сечение, прошедшее через 
одну из боковых сторон, х 5 0 . Южное Приморье, долина р. Партизанской, дер. Екате
риновка. Верхняя пермь, зона Metadoliolina lepida. Сборы М.И. Сосниной 1952г . 

Фиг. 1 2 . Pachyphloia recurva Sosnina, sp.nov стр.12 
12-голотип№ 1 2 / 1 0 8 6 1 , x 5 0 : а-поперечное сечение (пленка); б - медиальное 
сечение (шлиф). Южное Приморье, долина р. Сучан, гора Сестра. Верхняя пермь, 
зона Metadoliolina lepida. Сборы Б.И. Васильева 1 9 5 9 г. 

/413 2 0 * 1 9 7 



Фиг. 1 3 . P a c h y p h l o i a p r o j i l i c a Sosnina, sp.nov. стр. 1 2 
13-голэтип№35/10861, x 5 0 : a - поперечное сечение (пленка), б - медиальное 
сечение (шлиф). Южное Приморье, долина р. Партизанской, гора Сестра. Верхняя 
пермь, зонаMetadoliol ina lepida.Сборы В.Б. Васильева 1 9 5 9 г. 

Т а б л и ц а 3 

Фиг. 1 - 5 . Pachyphloia rimula Sosnina, sp.nov стр. 11 
1 - экз. № 3 0 / 1 0 8 6 1 , фронтальное сечение, х 5 0 ; 2 - экз. № 3 1 / 1 0 8 6 1 , 
х 5 0 : а - поперечное сечение, прошедшее под незначительным углом к фронталь
ной плоскости (пленка), б - медиальное сечение (шлиф); 3 - экз. № 3 1 / 1 0 8 6 1 , 
поперечное сечение, вблизи устьевой поверхности, х 5 0 ; 4-голотип № 3 3 / 1 0 8 6 1 , 
поперечно-скошенное сечение, прошедшее в первой половине раковины, х 5 0 ; 5 -
экз. № 3 4 / 1 0 8 6 1 , поперечно-скошенное сечение, прошедшее вблизи наиболее 
широкой части раковины, х 5 0 . Южное Приморье, долина р. Партизанской, 1, 2 -
р. Водопадная, 3,5-Сенькина Шапка, сборы Л.И. Доценко 1 9 5 6 г., 4 - П р я -
мая Падь. Сборы М.И. Сосниной 1 9 5 2 г. Верхняя пермь, зона Metadoliolina lepida. 

Фиг. 6 - 1 1 . Pachyphloia sphaerula Sosnina, sp.nov стр. 9 
6 - экз. № 1 4 / 1 0 8 6 1 , поперечное, слегка скошенное сечение, х 5 0 ; 7 - экз. 
№ 1 5 / 1 0 8 6 1 , медиальное, слегка скошенное сечение, х 5 0 ; 8 - экз. 
№ 1 6 / 1 0 8 6 1 , х 5 0 : а - поперечное сечение (пленка), б - медиальное сечение 
(шлиф); 9 - голотип № 1 3 / Ю 8 6 1 , х 5 0 : а - боковое сечение, близкое к ме
диальному (пленка), б - фронтальное сечение (шлиф), 1 0 - экз. № 1 7 / 1 0 8 6 1 , 
медиальное сечение, х 5 0 ; 11 - экз. № 1 8 / Ю 8 6 1 , фронтальное, слегка ско
шенное сечение, х 5 0 . Южное Приморье, долина р. Партизанской: 6 , 8 , 9 - р . Водо
падная.Сборы Л.И.Доценко 1 9 5 6 ; 7 - р . Водопадная, сборы М.И. Сэсниной, 1952г. ; 
1 0 , 11 - район с. Новицкого, сборы Л.И. Доценко, 1 9 5 6 г. Верхняя пермь, 
зона Metadoliolina lepida. 

Т а б л и ц а 4 

Фиг. 1. Coenellostroma kaljanum BogoyaVlenskava, sp. nov стр. 1 5 
1 - голотип N» 1 0 8 9 / 4 0 : a - поперечное сечение, x 10 ; б - продольное 
сечение, х 1 0 . Восточный склон Северного Урала, Североуральский район, карьер 
на северной окраине пос. Калья. Средний девон, карпинский горизонт,, верхняя 
часть. Сборы О.В. Богоявленской 1 9 6 4 г. 

Фиг. 2 . Coenellostroma lobivensis Bogoyavlenskaya, sp.nov. стр. 1 5 
2 - голотип № 1 0 8 9 / 4 2 : а - поперечное сечение, х 10 ; б - продольное сече
ние, х 1 0 . Восточный склон Северного Урала, Карпинский район, р. Лобва, ни
же устья р. Талины. Нижний девон, тошемский горизонт. Сборы Ф.Е. Янет 
1 9 6 3 г. 

Фиг. 3 . Coenellostroma tabula turn Bogoyavlenskaya, sp. nov стр. 1 5 
3 - голотип № 9 8 2 / 1 1 6 : a - поперечное сечение, x 10 ; б - продольное сече
ние, х 1 0 . Восточный склон Северного Урала, Ивдельский район, р. Северная 
Тошемка, ниже устья р. Саумы. Нижний девон, сарайнинский горизонт. Сборы 
Ф.Е. Янет 1 9 6 9 г. 

Фиг. 4 . Parallelopora orbis Bogoyavlenskaya, sp. nov стр. 1 6 
4 - голотип N? 1 0 8 9 / 6 6 : a - поперечное сечение, x 10 ; б - продольное сече
ние, х 1 0 . Восточный склон Урала, Алапаевский район, село Покровское. Нижний 
девон, тошемский горизонт. Сборы В.Н. Солянина 1 9 6 9 г. 

Т а б л и ц а 5 

Фиг. 1. Parallelopora similana Bogoyavlenskaya, sp. nov стр. 1 6 
1 - голотип № 1 0 8 9 / 7 9 a - поперечное сечение, х 1 0 ; б - продольное сече
ние, х 1 0 . Восточный склон Северного Урала, Североуральский район, карьер 
на северной окраине пос. Калья. Средний девон, карпинский горизонт, верхняя 
часть. Сборы О.В. Богоявленской 1 9 6 4 г. 

Фиг. 2 ,3 S t r o m a t o p o r a praelonga Bogoyavlenskaya, sp. nov стр. 1 7 
2 - голотип № 1 0 9 8 / 3 1 : a - поперечное сечение через весь ценостеум, х 3, 
б-продольное сечение через весь ценостеум, х 3 . Восточный склон Урала, С е 
вероуральский район, карьер на северной окраин» ndc". Калья. Средний девон, 
карпийский горизонт. Сборы О.В. Богоявленской 1 9 6 4 г. 



Фиг. 1. Plasmujiorella longiseplala Chekhovich, sp. nov стр. 1 9 
1 - голотип № 1 / 1 0 9 4 3 : a - поперечное сечение, x 4; б - продольное сече
ние, х 4; в - поперечное сечение, деталь, хорошо видны септальные и цененхи
мальные трабекулы, х 1 0 . Западная Тува, левый берег р. Алаш, в 0 , 6 км ниже 
моста. Верхний ордовик, ашгиллий; чергакская серия, алевеллыкская свита, хон-
деленские слои. Сборы В.Д. Чехович 1 9 6 8 г. т 

Фиг. 2 . Hetioptasma luvelia Chekhovich sp. nov стр. 2 0 
2 - голотип Nfe 2 / 1 0 9 4 3 : a - поперечное сечение, x 4; б - поперечное сече
ние (деталь), хорошо видны длинные септальные образования и неправильно мно
гоугольные и вытянутые тубулы, х 10 ; в - продольное сечение, х 4; г - про
дольное сечение (деталь), хорошо видны расщепленные септальные пластины и 
промежуточная ткань с редуцирующимися стенками тубул, х 1 0 . Западная Ту 
ва, басе. р. Пичи-шуй, лог Алавелык. Верхний силур, чергакская с е 
рия, байтальская свита, пичишуйские слои. Сборы В.Д. Чехович 1 9 6 8 г. 

Фиг. 3. Acdalopora mira Chekhovich, sp.nov стр. 2 2 
3 - голотип .V 6 / 1 0 9 4 3 , поперечное сечение с хорошо видимыми изогнутыми 
стенками кораллитов и длинными септальными образованиями, х 1 0 . Западная 
Тува, левый берег р. Алеш, в 0 , 6 км ниже моста. Верхний ордовик, ашгиллий; Низы 
чергакской серии, алавелыкская свита, хонделенские слои. СборыВ.Д.Чехович 1968г . 

Т а б л и ц а 7 

Фиг. 1, 2. Нelenoliles clarus Chekhovich, sp. nov стр. 21 
1 - голотип \» 3 / 1 0 9 4 3 : a - поперечное сечение с хорошо видимыми изогну
тыми стенками кораллитов, длинными септальными образованиями, х 4; б - по
перечное сечение, деталь, х 10 ; в - продольное сечение с хорошо видимыми 
шиповатыми септами, угловатой пузырчатой тканью и остатками неполностью 
редуцированных стенок тубул (вверху), х 4 . 2 - экз. № 4 / 1 0 9 4 3 ; продольное 
сечение с угловатой пузырчатой тканью и многочисленными не полностью редуци
рованными стенками, х 4 . Западная Тува, правый берег р. Пичи-шуй. Верхний 
силур, чергакская серия, байтельская свита, нижняя часть пичишуйсьих слоев. 
Сборы В.Д. Чехович 1 9 5 9 г. 

Фиг. 3 . HelenoUtes mutabilis Chekhovich, sp.nov стр. 2 2 
3 - голотип N> 5 / 1 0 9 4 3 , х 4: а - поперечное сечение; б - продольное сече
ние. Западная Тува, правый берег р. Пичи-шуй. Верхний силур, чергак
ская серия,байтальская свита, пичишуйские слои. Сборы В.Д. Чехович 1 9 5 9 г. 

Фиг. 4 . Acdalopora mira Chekhovich, sp.nov стр. 2 2 
4 - голотип № 6 / 1 0 9 4 3 , х 4: а - поперечное сечение; б - продольное сечение, 
хорошо видны кораллиты с септами и изометрические пузыри цененхимы. Западная 
Тува, левый берег р.Алаш, в 0 , 6 км ниже моста. Верхний ордовик, ашгиллий; низы 
чергакской серии, алавелыкская свита, хонделенские слои. Сборы В.Д.Чехович 1 9 6 8 г. 

Т а б л и ц а 8 

Фиг. 1. Heliolites tchuilensis Poltavceva, sp.nov стр. 2 4 
1 - голотип № 7 6 5 5 - 2 1 / 1 9 7 9 : а - поперечное сечение, х 10 ; б - попереч
ное сечение, х 4; в - продольное сечение, х 4 ; г - продольное сечение, х 1 0 . 
Южный Казахстан, Чуилийские горы, уроч. Казыл-Сай. Верхний ордовик, аш
гиллий, улькунтасский горизонт. Сборы Т.Б. Рукавишниковой 1 9 6 1 г. и Н.В. Пол-
тавцевой 1 9 6 5 г. 

Фиг. 2 . Рторота superior Poltavceva, sp.nov.. стр. 2 6 
2 - голотип N» 7 6 5 5 - 5 / 3 4 , х 4: а - поперечное сечение; б - продольное 
сечение. Восточный Казахстан, Тарбагатай, верхний р.Аягуэ. Верхний лландовери 
(нижняя часть) доненжальская свита. Сборы Н.В.Полтавцевой 1 9 5 0 , 1 9 6 9 - 1 9 7 0 гг. 

Фиг. 3 . Heliolites tchokparensis Poltavceva, sp.nov. стр. 2 5 
3 - голотип № 7 6 5 5 - 9 / 1 9 7 9 , х 4: а - поперечное сечение; б— продольное се 
чение. Южный Казахстан, Чуилийские горы, уроч. Кыэыл-Сай. Верхний ордовик, 
ашгиллий, улькунтасский горизонт. Сборы Т.Б. Рукавишниковой 1 9 6 1 г. и 
Н.В. Полтавцевой 1 9 6 5 г. 

•Риг. 4, 5 . Baitalites tuvensis Chekhovich, sp. nov стр. 2 4 
4 - экз. № 8 / 1 0 9 4 3 , x 4: a - поперечное сечение; б - продольное сечение. 
5 - голотип № 7/1С943, х 4 : а - поперечное сечение, хорошо видны септаль
ные образования и цененхимальные трабекулы; б - продольное сечение. Запад
ная Тува, бассейн р. Пичи-шуй, лог Алавелык. Верхний силур, пржидол, сергак-
ская серия, байтальская свита, пичишуйские слои. Сборы В.Д. Чехович 1 9 6 8 г. 



Фиг. 1. Streptelasma laglanica Gorianov, sp. nov стр. 2 7 
1 - голотип N° 1 / 3 3 2 , x 4: a - поперечное сечение; б - продольное сечение. 
Южный Тянь-Шань, Алайский хр., р. Ляглян, правый борт. Средний девон, ляг-
лянский горизонт. Сборы В.Б. Горянова 1 9 6 4 г. 

Фиг. 2 . Zelophyllum isfaraense Gorianov, sp. nov стр. 2 8 
2 - голотип N° 2 6 / 3 3 2 , x 4: a - поперечное сечение; б - продольное сечение. 
Южный Тянь-Шань, Туркестанский хр., р. Исфара, правый борт. Нижний девон, 
сандальский горизонт. Сборы Г.М. Гатаулиной и Г.С. Бискэ 1 9 7 0 г. 

Фиг. 3 . Altaiophyllum flexuosum Kaplan, sp. nov стр. 2 9 
3 - голотип № 8/ЮЭбО, x 3 : a - поперечное сечение; б - продольное сечение. 
Центральный Казахстан, баянаульский район, горы Аккозу. Средний девон, жи
вет, айдарлинский горизонт. Сборы Н.А. Севрюгина 1 9 6 0 г. 

Фиг. 4 . Hexagonaria primare Er ina , sp. nov стр. 3 0 
4-голотип № 5 a / 4 8 8 , x 4 : а-поперечное сечение; б-продольное сечение. 
Южный Тянь-Шань, Туркестанский хр., среднее течение р. Етткичу на слиянии 
с руч. Урулак. Нижний девон, куюкакский горизонт. Сборы М.Ериной 1 9 7 0 г. 

Т а б л и ц а 1 0 

Фиг. 1. Columnaria mutabilis Tsyganko, sp. nov стр.31 
1 - голотип № 2 0 / 6 0 4 : a - поперечное сечение, х 4; б - продольное сечение, 
х 4; в - фрагмент поперечного сечения, х 1 6 . Пай-Хой, р. Бельковская. Сред
ний девон, живет. Сборы B .C . Цыганко 1 9 6 8 г. 

Фиг. 2 . Spongophy Пит praestans Tsyganko, sp. nov стр. 3 1 
2 - голотип N° 4 7 / 6 0 4 : а - поперечное сечение, х 3 ; б - продольное сечение, 
х 3 . Пай-Хой, р. Бельковская. Средний девон, живет. Сборы B . C . Цыганко 
1 9 6 8 г. 

Т а б л и ц а 11 

Фиг. 1. Lyrielasma ostalaica Gataulina, sp .nov. стр.33 
1 - голотип № 1 / 3 3 3 , х 4 : а - поперечное сечение; б - продольное сечение. 
Южный Тянь-Шань, Восточноалайский хр., горы Теректау. Средний девон, Эй
фель. Сборы А.Н. Федотова и Н.И. Орлова 1 9 7 1 г. 

Фиг. 2. Taimyrophyllum magnum Tsyganko, sp. nov стр. 3 4 
2 - голотип Ne 6 9 / 6 0 4 , x 3 : a - поперечное сечение; б - продольное сечение. 
Пай-Хой, р. Бельковская. Средний девон, живет. Сборы B . C . Цыганко 1 9 6 8 г. 

Фиг. 3 . Tabulophyllum f balapanense Kaplan, sp. nov стр. 3 2 
3 - голотип № 1 0 / 1 0 8 6 0 , x 4; - поперечное сечение; б - продольное сече
ние. Центральный Казахстан, Северо-Западное Прибалхашье, уроч. Балапан. 
Верхний девон, фа'мен, калькаратусовый горизонт. Сборы B . C . Малахова 1 9 5 3 г. 

Фиг. 1. Cruciphyllum cruciferum Lavrusewitsch, sp. nov стр. 3 6 
1-голотип№ 1101/16-17,x3:а-поперечное сечение; б - продольное сечение. 
Южный Тянь-Шань, Туркестанский хр., долина р. Исфары. Верхний силур, исфа
ринский горизонт. Сборы А.И. Лаврусевича 1 9 6 7 г. 

Фиг. 2 . Carcinophyllum carrutherselliforme Kropatcheva, sp . nov стр. 3 5 
2 - голотип N° 4 / 1 0 8 5 0 , x 2 : a - поперечное сечение; б - продольное сече
ние. Южный Тянь-Шань, Алайский хр., водораздел горы Катран.-Нижний карбон, 
верхнее визе, пумская свита. Сборы В.С. Сафина 1 9 6 0 г. 

Фиг. 3 . Nucula woodsi Bogdanova, sp. nov стр. 3 8 
3 - голотип N» 1 4 / 1 0 9 1 8 , ядро створки, х 3 : а - сбоку; б - сверху. Туркме
ния, Туаркыр, Геокдере. Нижний апт, зона Deshayesites we i s s i . Сборы Т.Н. Бог
дановой 1 9 5 9 г. 

Фиг. 4, 5 . Lopatinia (Lopatinia) oklanensis Jakuschina, sp .nov стр .39 
4 - экз. № 3 / 1 0 9 3 1 ; 5 - голотип N» 2 / 1 0 9 3 1 . Внутренние ядра левых ство
рок, нат.вел. Северо-Восток, басе. р. Оклан, верховья р. Б.Чалбугчан. Нижний 
мел, апт-альб ( ? ) . Сборы Н.И. Филатовой 1 9 6 9 г. 

Фиг. 6, 7 . Brachidontes samargaensis Jakuschina, sp .nov стр. 4 0 
6 - экз .№8/10931 , ядро левой створки, х 2; 7 - голотип N? 7 / 1 0 9 3 1 , ядро 
правой створки, х 2 . Северный Сихотэ-Алинь, р. Самарга, Мел, удоминская 
свита. Сборы В.Г. Плахотника 1 9 5 9 г. 



Фиг. 8, 9 . Concinella vertnajensis Kanev, sp. nov стр. 4 0 
8 - голотип № 8 2 / 3 5 2 , ядро левой створки, х 5 . Север Предуральского про
гиба, правый берег р. Вертной в 1 4 км выше устья руч. Северного Вертного. 
Верхняя пермь, уфимский ярус, низы усть-переборской свиты. Сборы Г.П. Ка-
нева 1970г . 9 -экз . № 7 5 / 3 5 2 , отпечаток левой створки, х 5 . Там же, в 
1 6 км выше устья руч. Северного Вертного. Возраст тот же. Сборы Г.П. Ка-
нева 1 9 6 7 г. 

Фиг, 10 , 1 1 . Mrassiella komiensis Kanev, sp.nov стр. 4 1 
1 0 - голотип № 3 7 / 3 5 4 , ядро левой створки, х 5 . Север Предуральского про
гиба, левый берег р. Б.Патока, в 2 км выше устья руч. Кедровый Шор. Верх
няя пермь, уфимский ярус, кырташорская свита. Сборы Г.П. Канева 1 9 6 9 г. 
11 - экз . № 8 6 3 / 3 5 3 , ядро левой створки, х 1 0 . Там же, левый берег р. Сы-
ни, в 1 км ниже уроч. Олений переход. Верхняя пермь, уфимский ярус, погра
ничные слои кырташорской и усть-переборской свит. Сборы Г.П. Канева 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 2 - 1 4 . Bakevellia ungunica Okuneva, sp. nov стр. 4 2 
1 2 - голотип № 2 / 1 1 0 4 4 , 1 3 - экз. N> 3 / 1 1 0 4 4 . Внутренние ядра левых 
створок, нат. вел. 1 4 - экз. № 1 / 1 1 0 4 4 , отпечаток правой створки, х 3 . Сред
нее Приамурье, хр. Большие Чурки, карьер в пос. Унгун. Нижний триас, оленек
ский ярус, зона Meekoceras boreale. Сборы Т.М. Окуневой, А.А. Желеэнова 
1 9 6 3 , 1 9 6 5 гг. 

Т а б л и ц а 1 3 

Фиг. 1. Pseudagnostus mankertsis Kraskov, sp.nov.. стр. 4 4 
1 - голотип № 1 / 1 0 8 9 6 , целый спинной панцирь, х 8 . Южный Казахстан, горы 
Кендыктас. Верхний кембрий, жайсанская свита. Сборы Л.Н. Краськова 1 9 6 6 г. 

Фиг. 2 . Neobigotina sera N. Tchemysheva, sp. nov стр. 4 6 
2 - голотип № 1 / 1 0 6 0 2 , кранидий, х 3 . Сибирская платформа, р. Амга. Ниж
ний кембрий, ленский ярус. Сборы Н.Е. Чернышевой 1 9 5 1 г. 

Фиг. 3 - 5 . Protolenoides fasciferrus Е.Romanenko, sp.nov стр. 4 7 
3 - голотип № 1 / 1 3 2 9 , кранидий: А - вид сверху, х 3 ; б - поверхность пан
циря, х 10 ; 4 - экз. № 2 / 1 3 2 9 , неполный кранидий с хорошо выраженной пе
ремычкой на лимбе, х 5; 5 - экз. № 3 / 1 3 2 9 , личиночная форма, х 8 . Горный 
Алтай, р. Б. Иша. Нижний кембрий, алданский ярус. Сборы Е.В. Романенко 
1 9 6 5 г. 

Фиг.. 6. Protolenoides latus Е. Romanenko, sp. nov стр. 4 8 
6 - голотип № 4 ' 1 3 2 9 , кранидий, х 4, 5: а - вид сверху; б - вид сбоку. Гор
ный Алтай, р. Б.Иша. Нижний кембрий, алданский ярус. Сборы Е.В. Романенко 
1 9 6 5 г. 

Фиг. 7 . Centropleura singula Kraskov, sp. nov. стр. 4 9 
7 - голотип № 1 2 / 1 0 8 9 6 , кранидий, х 6 . Южный Казахстан, горы Кендыктас. 
Средний кембрий, жайсанская свита. Сборы Л.Н. Краськова 1 9 6 7 г. 

Фиг. 8 - 1 1 . Borovikovia juvenilia Kraskov, sp. nov. стр. 5 9 
8 - голотип № 4 / 1 0 8 9 6 , кранидий и часть туловища, х 6; 9 - экз. №5/10896, 
кранидий неполной сохранности, х 6 ; 1 0 - экз. № 6 / 1 0 8 9 6 , неполный крани
дий, х 4; 11 - экз. № 7 / 1 0 8 9 .хвостовой щит, х 2, Южный Казахстан, горы 
Кендыктас. Верхний кембрий, хайсанская свита. Сборы Л.И. Боровикова и 
Л.Н. Краськова 1 9 6 0 г. 

Фиг. 1 2 , 1 3 . Amgaspis triangulata N. Tchemysheva, sp.nov стр. 5 0 
1 2 - экз. № 3 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 5, 1 3 - голотип № 2 / 1 0 8 0 2 , кранидий, 
х 5, Тува, р. Иргит-Хем. Средний кембрий, амгинский ярус. Сборы В.Н. Чучко 
1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 4 . Amgaspidella explanata N.Tchernyscheva, sp.npY стр. 5 1 
1 4 - голотип № 4 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 5 . Тува, р. Иргит-Хем, Средний кемб
рий, амгинский ярус. Сборы В.Н. Чучко 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 5 . Chondragraulos (Antagmopleura)intercedens N.Tchemysheva,sp.nov. . . . стр.53 
1 5 - голотип № 5 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 3, Тува, р. Иргит-Хем. Средний кемб
рий, амгинский ярус. Сборы В.М. Чучко 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 6 . Tankhella раиса N. Tchemysheva, sp.nov . .стр. 5 4 
1 6 - голотип № 6 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 3 . Тува, р. Иргит-Хем. Средний кемб
рий, амгинский ярус. Сборы В.Н. Чучко 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 7 , 1 8 . Buitella angusta Khramova, sp.nov стр. 5 5 
1 7 - голотип № 1 / 9 5 9 6 , кранидий, х 4; 1 8 - экз. N» 2 / 9 5 9 6 , кранидий, х 4 . 
Север Сибирской платформы, верхнее течение р. Оленек. Средний кембрий, май
ский ярус. Сборы А.Н. Храмовой 1 9 6 2 г. 

1 3 2 0 8 2 0 1 



Фиг. 1. Proceratopyge ajgutiensis Kiaskov, sp.nov стр. 5 6 
1 - голотип № 9 / 1 0 8 9 6 , кранидия н туловище, х 2 . Южный Казахстан, горы 
Кендыктас, Верхний кембрий, хайсанская свита. Сборы Л.Н. Краськова 1 9 6 6 г. 

Фиг. 2.Hedinaspis ? hedinensis Kraskov, sp.nov стр. 5 7 
2 - голотип № 1 1 / 1 0 8 9 6 , кранидий и туловище, х 3 . Южный Казахстан, горы 
Кендыктас, Верхний кембрий, жайсанская свита. Сборы Л.Н. Краськова 
1 9 6 6 г. 

Фиг. 3 , 4 . Asilluchus curdaicus Krascov, sp.nov стр. 5 7 
3 - голотип hfe 2 / 1 0 8 9 6 , кранидий и часть туловища, х 4; 4 - экз. № 3 / 1 0 8 9 6 , 
спинной паицырь, противоотпечаток, х 4 . Южный Казахстан, горы Кендык
тас. Верхний кембрий, жайсанская свита. Сборы Л.Н. Краськова 1 9 5 6 -
1 9 6 6 гг. 

Фиг. 5, 6 . Pianaspis perfecta Е.Romanenko, sp . nov стр. 6 0 
5 - голотип 5 / 1 3 2 9 , спинной щит, х 2 ; 6 - экз. № 6 / 1 3 2 9 , кранидий, х 2 . 
Горный Алтай, р. Б.Иша. Средний кембрий, майский ярус. Сборы O.K. Полетае
вой 1 9 5 5 г. 

Фиг. 7 - 9 . Irgitkhemia insolita N. Tchemysheva, sp.nov стр. 6 2 
7 - экз. № 7 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 5 , : 8 - экз. N> 1 0 8 0 2 , кранидий, х 5; 9 -
голотип № 9 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 3 . Тува, р. Иргит-Хем. Средний кембрий, 
амгинский ярус. Сборы В.Н. Чучко 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 0 . Amginoerbia selecta N. Tchemysheva, sp.nov стр. 6 4 
1 0 - голотип № 1 0 / 1 0 8 0 2 , кранидий, х 3 : а - вид сверху; б - вид сбоку; в -
вид спереди. Сибирская платформа, р. Амга. Средний кембрий, амгинский ярус. 
Сборы Н.Е. Чернышевой 1 9 5 1 г. 

Фиг. 1 1 , 1 2 . Theodenisia paulua Khramova, sp.nov ; стр. 6 5 
11 - голотип № 5 / 9 5 9 6 : кранидий, х 7 : а - вид сверху; б - вид сбоку; 1 2 -
экз. № 6 / 9 5 9 6 , кранидий, х 7 : а - вид сверху; б - вид сбоку. Север Сибирс
кой платформы, р. Энгян. Верхний кембрий, чукукская свита. Сборы Н.С. Ку-
тейниковой 1 9 6 2 г. 

Т а б л и ц а 1 5 

* " г « 1 , 2 . Buttsia parvula Khramova, sp. nov стр. 6 6 
I - голотип № 3 / 9 5 9 6 , кранидий, х 10 ; 2 - экз. № 4 / 9 5 9 6 , кранидий, х 1 0 . 
Север Сибирской платформы, р. Энгян. Верхний кембрий, чукукская свита. Сборы 
Н.С. Кутейниковой, 1 9 6 4 г. 

* и г < 3 . Acidaspides entis Khramova, sp. nov стр.67 
3 - гопотип № 7 / 9 5 9 6 , кранидий, х 2 ; а - вид сверху; б - вид сбоку; в - вид 
спереди. Север Сибирской платформы, р. Силигир, Верхний кембрий, чукукская 
свита. Сборы А.В. Лобачева 1 9 6 2 г. 

Фиг. 4_ 5 . Vnicapeltis unica Z . Maximova, sp. nov. . ' стр.68 
4 - гопогип № 1 / 1 0 9 5 2 , кранидий, x 4, 5; 5 - экз. N? 2 / 1 0 9 5 2 , хвостовой 
шиг, х Салаир, р.Малый Бачаг. Средний девон, баскусканские известняки. 
Сборы В.Ф. Купиковой 1 9 6 7 г. 

* и г - 6 , 7 . Vnicapeltis uralica Z . Maximova, sp. nov. • • c r P . 6 9 
6 - гопотип N? 3 / 1 0 9 5 2 , глабель, хЗ; 7 - экз. N? 4 / 1 0 9 5 2 , хвостовой щит, 
x 3 ; Западный скпон Среднего Урала, р. Серга. Низы среднего девона. Сборы 
А.Н. Хода пев ича 1 9 3 9 г. 

Фиг. 8 - 1 0 . Paciphacops (Viaphacops) salairicus Z . Maximova, sp. nov. стр. 7 0 
8 - гопотип N° 7 / 1 0 9 5 2 , головной шит, x 1. Сапаир, лев. берег р. М. Сапаирка. 
Средний девон, баскусканские известняки. Сборы М. А. Ржонсницкой 1 9 5 3 г.; 9 -
экз. № 8 / 1 0 9 5 2 , головной щит в профиль, нат.веп., виден щечной шип; 10 - экз. 
№ 9 / 1 0 9 5 2 , хвостовой шит, х 1,5. Сапаир. северо-западная часть акарачкин
ского карьера. Нижний эйфель, полуяхтовские слои. Сборы Е.А. Елкина 
1 9 6 3 г. 

Фиг. 11 , 1 2 . Arctipeltis tascanica Z . Maximova, sp. nov. стр. 6 9 
I I - экз. № 6 / 1 0 9 5 2 , кранидий, x 2 ; 12 - голотип N? 5 / 1 0 9 5 2 , хвостовой 
щиг, х 1,5. Бассейн р. Колымы, р.Таскан. Средний девон, вечернинский горизонт. 
Сборы А.А. Николаева 1 9 6 4 г-

Фиг. 1 3 , 14 . Crotalocephalus boreas Z . Maximova, sp. nov c r p . 7 2 
1 3 - гопогип № 1 4 / 1 0 9 5 2 , кранидий, x 1,5; 1 4 - экз. № 1 3 / 1 0 4 5 2 , хвосто
вой щит, х 1 , 5 . Бассейн р. Колымы, р. Таскан. Средний девон, вечернинский гори
зонт. Сборы А.А. Николаева 1 9 6 4 г. 



Фиг. 1 5 , 1 6 . Ductina uralica Z . Maximova, sp. nov стр. 71 
1 5 - экз. N° 1 1 / 1 0 9 5 2 , хвостовой шит, х 1,5; 16 - гопотип № 1 0 / 1 0 9 5 2 , го 
ловной щит, х 1,5; Западный склон Полярного Урала, р. Кара. Низы среднего де 
вона. Сборы Г.А. Чернова 1 9 6 2 г. 

Фиг. 1 7 . Odontochile dublurastena Z . Maximova, sp. nov стр. 7 1 
1 7 - гопогип N° 1 2 / 1 0 9 5 2 , отпечаток хвостового щита, x l , 5 . Центральный 
Казахстан, Северное Прибапхашье. Средний девон, казахский горизонт. Сборы 
Л. И. Каплун 1 9 7 0 г. 

Табпица 16 

Фиг. 1 - 4 . Oepikium uralensis Zenkova, sp. nov. стр. 7 4 
1 - гопотип № 4 5 / 1 0 7 1 , левая створка самки, « 2 3 ; западный скпон Среднего 
Урала; р.Косьва, выше р.Кырьи; 2 - экз. № 4 9 / 1 0 7 1 , неполная левая створка сам
ца, х 2 3 ; 3 - экз. N° 5 1 / Ю 7 1 , левая створка личинки, х 2 3 ; 4 — экз. N° 4 7 / 
1 0 7 1 , левая створка самца, х 2 3 : а - сбоку; б - с брюшного края. Западный 
скпон Северного Урала, р. Улс у пос. Двадцатки. Верхний ордовик, рассохи некий 
горизонт. Сборы Н.Ф.Петрова 1 9 6 3 г; Н.Я. Анцыгина, В.Г.Варганова и В.А.На
седкиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 5 , 6 . Oepikium kosvaensis Zenkova, sp. nov. стр. 7 5 
5 - гопогип № 5 2 / 1 0 7 1 , левая створка самца, * 2 3 ; 6 - экз. № 5 5 / 1 0 7 1 , 
неполная левая створка самки, х 2 3 . 6 - экз. N° 5 5 / 1 0 7 1 , неполная левая створ
ка самки х23. Западный склон Среднего Урала, р.Косьва, ниже р. Каменки. Сред
ний ордовик, чердынский горизонт. Сборы Н.Я. Анцыгина, В.Г. Варганова и В.А. На
седкиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 7 , 8 . Altibairdia polenovae, Micha i lova , gen. et sp. nov. c r p . 8 6 
7 - голотип № 1 1 0 / 2 6 7 , неполная раковина, x 3 5 : a - с правой створки, б - с 
брюшной стороны; в - с заднего конца; 8 - экз. N° 1 1 1 / 2 6 7 , целая раковина, 
личинки с правой створки, х 3 5 . Южный Тянь-Шань, хр.Сев.Нурагау, район горы 
Меришкор. Нижний силур, венлок, мериш коре кий горизонт. Сборы Е.Д. Михайловой 
1 9 6 6 г. 

Фиг. 9 . Tubulibairdia parva Micha i lova , sp. nov стр. 8 5 
Голотип N° 1 0 7 / 2 6 7 , целая раковина, х 3 5 : а - со спинной стороны; Б - с пра
вой стороны; в - с брюшной стороны. Южный Тянь-Шань, Туркестанский хр., 
р. Исфара, верхний силур, низы исфаринского горизонта. Сборы Е.Д. Михайловой 
1 9 6 6 г. 

Фиг. 1 0 . Bairdiacypris singensis Michai lova , sp. nov стр. 8 6 
10-голотип N° 1 1 2 / 2 6 7 , целая раковина, х 3 5 : а - с о спинной стороны; б - спра 
вой створки. Южный Тянь-Шань, Зеравшанский хр., гора Даурич. Нижний силур, 
лландовери, дауричские слои. Сборы Е.Д.Михайловой 1 9 6 6 г. 

Т а б л и ц а 1 7 

Фиг. 1 - 3 . Zygobeyrichia dubia bella Abushik et Trandaf i lova , subsp. nov. c r p . 7 5 
1 - голотип № 1 / 1 0 9 0 4 , левая створка самца сбоку, х 2 5 ; 2 - экз. № 2 / 1 0 9 0 4 , 
правая створка самки сбоку, х 2 5 ; .3 - экз. N° 3 / 1 0 9 0 4 , передняя половина пра
вой створки самца, демонстрирующая характер строения передней и срединной ло
пастей. Юг Молдавии, район с. Вишневка, скв. 1 3 9 , глуб. Ю 2 1 - 1 0 3 8 м. Нижний 
девон, яргаринская серия, средняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафи
ловой 1 9 6 6 - 6 8 гг. 

Фиг. 4 , 5 . Mesomphalus? longicomis Abushik et Trandaf i lova , sp. nov ^ r p . 7 6 
4 - голотип N° 4 / 1 0 9 0 4 , правая створка самца, х 3 5 : а - сбоку, б - со спин
ного края; 5 - экз. № 5 / 1 0 9 0 4 , правая створка самки сбоку, х 3 5 . Юг Молда
вии, район р. Яргара, скв. Р -26 , глуб. 1 0 5 8 - 1 0 6 5 м. Нижний девон, яргарин
ская серия, средняя часть чаргуцкий свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 -
1 9 6 9 гг. 

Фиг. 6 . Carinohloedenia alata laevis Abushik et Trandaf i lova , subsp. nov стр. 7 8 
6 - ronorwi^N? 1 3 / 1 0 9 0 4 , правая створка самки, x 2 5 : a - сбоку; б - с брюш
ного края. Юг Молдавии, район с.Антоновка, скв. Р - 2 8 , глуб.1800-1810 м. 
Нижний девон, яргаринская серия, нижняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф.Тран-
дафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 

Фиг. 7 - 9 . E v l a x e l l a advena Abushik et Trandaf i lova, sp . nov стр. 7 9 
7 - голотип № 1 9 / 1 0 9 0 4 , целая раковина со стороны левой створки, х 3 5 : 
8 — экз. № 2 0 / 1 0 9 0 4 , правая створка самки сбоку, х 3 5 ; 9 - экз. N° 2 1 / 1 0 9 0 4 , 



целая раковина личинки, х 3 5 : а - со стороны правой створки; б - со спинного 
края. Юг Молдавии: 7 , 8 - район с.Яргара, скв. Р -26 , глуб. 1 0 5 3 — 1 0 8 1 м; 9 -
район с Вишневка, скв. 1 3 9 , глуб.1033-1038 м. Нижний девон, яргаринская се 
рия, средняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 -
1 9 6 8 гг. 

Фиг. 1 0 , 11 . Richina milowensis crassa Abushik et Trandafilova, subsp. nov. . . . crp . 8 3 
1 0 - голотип № 2 8 / 1 0 9 0 4 , левая створка, сбоку, х 3 0 ; 11 - экз. № 2 9 / 1 0 9 0 4 , 
целая раковина, х 3 0 : а - со стороны правой створки; б - со спинного края. Юг 
Молдавии; 1 0 - район с.Антоновка, скв. Р -28 , глуб. 1 8 7 5 - 1 8 8 0 м.; 11 - район 
с.Яргара, скв. Р - 2 6 , глуб. 1 4 1 5 - 1 4 2 0 . Нижний девон, яргаринская серия, кочу-
лийская свита. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 

Т а б л и ц а 1 8 

Фиг. 1 - 4 . Carinohloedenia falcigera jucunda Abushik et Trandafilova, subsp. nov. стр. 7 7 
1 - голотип № 6 / Ю 9 0 4 , правая створка самца, х 3 2 : а - сбоку; б - с брюшно
го края; 2 - экз. N° 7 / 1 0 9 0 4 , правая створка самки сбоку (обломана у спинно
го края), х 2 5 ; 3 - экз. N° 8 / 1 0 9 0 4 , правая створка самца сбоку, х 3 2 ; 4 -
экз. N° 9 / 1 0 9 0 4 , правая створка личинки сбоку, х 3 2 . Юг Молдавии: 1,2 — рай
он с.Антоновка, скв.Р-28, глуб. 1 4 1 1 - 1 4 1 8 м.; 3 , 4 - район с Яргара, скв.Р-26, 
глуб. 9 5 5 - 1 0 5 3 м. Нижний девон, яргаринская серия, средняя часть ларгуцкой 
свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой, 1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 

Фиг.5-7. Carinoktoedenia alata retiformis Abushik et Trandafilova, subsp.nov. . . стр. 7 7 
5 - экз. N° 1 1 / 1 0 9 0 4 , левая створка самки, вид сбоку, х 2 5 : а - тот же 
экземпляр, деталь, демонстрирующая характер строения выводковой камеры, 
х 3 5 ; б - та же выводковая камера с брюшной стороны, увеличение то же; 6 -
голотип N? 1 0 / 1 0 9 0 4 , правая створка "самца сбоку; х 2 5 : а - вид этой же 
створки с брюшной стороны, х 3 5 ; 7 - экз. № 1 2 / 1 0 9 0 4 , левая створка ли
чинки, х 2 5 . Юг Молдавии, район с. Антоновка, скв. Р -28 , глуб. 1 6 9 9 - 1 7 0 4 м. 
Нижний девон, яргаринская серия, нижняя часть ларгуцкой свиты. Сборы 
Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 

Фиг.8. Carinohloedenia alata laevis Abushik et Trandafilova, subsp.nov стр. 7 8 
8 - экз. J * 1 4 / 1 0 9 0 4 , левая створка самца с брюшного края, х 3 5 . Юг Мол
давии. Район с. Антоновка, скв. Р -28, глуб. 1 8 0 0 - 1 8 1 0 м. Нижний девон, 
яргаринская серия, нижняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 
1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 

Т а б л и ц а 1 9 

Фиг.1-4 Carinoktoedenia jargarensis Abushik et Trandafilova, sp.nov стр. 7 9 
1 - голотип № 1 5 / 1 0 9 0 4 , левая створка самца, х 3 2 ; 2 - экз. N° 1 6 / 9 0 9 0 4 , 
правая створка самки, х 3 2 : а - сбоку; б - с брюшного края; 3 - экз. 
№ 1 7 / 1 0 9 0 4 , правая створка личинки, х 3 2 ; 4 - экз. N° 1 8 / 1 0 9 0 4 , деталь 
правой створки самца, демонстрирующая характер строения срединной лопасти, 
х 3 2 . Юг Молдавии; 1, 2, - район с. Антоновка, скв. Р -28 , глуб. 1 5 6 8 -
1 5 7 4 м;3,4 - район с. Яргара, скв. Р -26, глуб. 1 0 7 4 - 1 0 8 9 м. Нижний девон, 
яргаринская серия, средняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 
1 9 6 5 - 1 9 6 9 гг. 

Фиг.5, 6. Cytherellina decliva Abushik et Trandafilova, sp . nov стр. 8 3 
5 - голотип № 3 0 / 1 0 9 0 4 , целая раковина со стороны правой створки, х 3 2 ; 
6 - экз. № 3 1 / 1 0 9 0 4 , ядро правой створки, х 3 2 . Юг Молдавии, район с.Ени-
киой, скв. Р -5 , глуб. 1 7 5 2 - 1 7 5 5 м. Нижний девон, яргаринская серия, 
средняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 -
1 9 6 8 гг. 

Фиг.7,8. Pseudozygobolbina moldavica Abushik et Trandafilova, sp.nov.. . . . . . .стр. 8 1 
- 7 - голотип Ni 2 4 / 1 0 9 0 4 , целая раковина со стороны правой створки, х 3 5 , 

8 - экз. № 2 5 / 1 0 9 0 4 , левая створка сбоку, х 3 5 . Юг Молдавии: 7 - район 
с. Яргара, скв. Р -26 , глуб. 1 0 7 5 - 1 0 8 1 м. ; 8 - район с. Пилиней-молдован, 
скв. 4 4 , глуб. 682,8.м. Нижний девон, яргаринская серия, средняя часть ларгуц
кой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 

Фиг.9, 1 0 . Pseudozygolbina reticulata Abushik et Tranda f i l ova , sp.nov стр. 8 2 
9 - голотип № 2 6 / 1 0 9 0 4 , правая створка сбоку, х 3 5 , 1 0 - экз. 1 * 2 7 / 1 0 9 0 4 , 
левая створка сбоку, х 3 5 . Юг Молдавии, район с. Вишневка, скв. 1 3 9 , 
глуб. 1 0 3 3 - 1 0 3 8 м. Нижний девон, яргаринская "Серия, средняя часть ларгуц
кой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 гг. 



Фиг. 1 1 , 1 2 . Pseudozygobolbina primaria Abushik et Trandafilova, sp.nov. . . . стр. 8 0 
11 - экз. № 2 3 / 1 0 9 0 4 , целая раковина со стороны левой створки, х 3 5 . 
1 2 - голотип № 2 2 / 1 0 9 0 4 , целая раковина, положение то же, х 3 5 . Юг Мол
давии, район с. Вишневка, скв. 4 0 1 , глуб. 9 8 2 - 1 0 0 6 м. Нижний девон, ярга
ринская серия, кочулийская нижняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Транда
филовой 1 9 6 5 - 1 9 6 8 г. • 

Фиг. 1 3 - 1 4 . Punctomosea curta Abushik et Trandafilova, sp.nov ,стр. 8 4 
1 3 - экз. № 3 3 , целая раковина личинки со стороны левой створки, х 3 5 , 
1 4 - голотип № 3 2 / 1 0 9 0 4 , целая раковина со стороны правой створки, х 3 5 . 
Юг Молдавии, район с. Яргара, скв. Р-26, глуб. 1 0 8 6 - 1 0 8 9 м. Нижний девон, 
яргаринская серия, средняя часть ларгуцкой свиты. Сборы Е.Ф. Трандафиловой 
1 9 6 5 - 1 9 6 8 г. 

Т а б л и ц а 2 0 

Фиг. 1. Fistutamina rudis K ise leva , sp.nov C Tp. eg 
1 - голотип № 1 8 7 / 2 9 : a - тангенциальное сечение, х 4 0 ; б - поперечное с е 
чение, х 2 0 ; в - продольное сечение, х 2 0 . Приморский край, басе. р. Крепостной. 
Верхняя пермь, барабашская свита, зона Monodiexodina sutschanica. Сборы 
А.В. Киселевой 1968г . 

Фиг. 2 . S t e l l i p o r a silurica Modzalevskaja, sp.nov стр. 8 9 
2 - голотип № 1 / 1 0 8 0 5 : а - тангенциальное сечение, х 2 0 ; б - продольное 
сечение, х 2 0 . Запад чая Тува, междуречье рек Алаш и Ак-Суг, правый склон 
лога Ара-Арга. Нижний силур, алавелыкская свита, алашские слои. Сборы 
Е.В. Владимирской, А.В. Кривободровой, В.Д. Чехович 1 9 7 0 г. 

Фиг. 3 . Stellipora stellata Modzalevskaja, sp.nov стр.90 
3 - голотип N> 2 / 1 0 8 0 5 : а - тангенциальное сечение, х 2 0 ; б - продольное 
сечение, х 2 0 . Западная Тува, басе. р.Хонделен. Нижний силур, элегестская 
свита, кызылчиринские слои. Сборы Е.В. Владимирской, А.В. Кривободровой 
1 9 6 8 г. 

* Т а б л и ц а 2 1 

Фиг. 1. Monticulipora aliectiformis Modzalevsk aja, sp.nov стр. 9 0 
1 - голотип № 5 / 1 0 8 0 5 : a - тангенциальное сечение, х 20 , б - продольное 
сечение, х 2 0 . Западная Тува, междуречье рек Алаш и Ак-Суг, левый склон 
лога Ара-Арга. Нижний силур, алавелыкская свита, алашские слои. Сборы 
Е.В. Владимирской, А.В. Кривободровой, В.Д. Чехович 1 9 7 0 г. 

Фиг. 2 . Monticulipora magnifaveolata Modzalevskaja, sp.nov стр. 9 1 
2 - голотип № 6 / 1 0 8 0 5 : а - тангенциальное сечение, х 2 0 , б - продольное 
сечение, х 2 0 . Западная Тува, левый берег р. Алаш. Нижний силур, алавелыкс
кая свита, алашские слои. Сборы Е.В. Владимирской, А.В. Кривободровой 
1 9 6 8 г. 

Фиг. 3 . Fenestella zabaikalica Popeko, sp. nov стр. 9 2 
3 - голотип № 2 / 1 0 8 6 9 , тангенциальное сечение, х 3 0 . Восточное Забайкалье, 
район Газимурского Завода, р. Кулинда. Нижний карбон, газимурозаводская сви
та. Сборы Л.И. Попеко 1 9 6 7 г. 

Фиг. 4 . F e n e s t e l l a kuiindina Popeko, sp.nov стр. 9 2 
4 - голотип № 3 / 1 0 8 6 9 ; тангенциальное сечение, х 3 0 . Восточное Забайкалье, 
район Газимурского Завода, р. Кулинда, Нижний карбон, газимурозаводская сви
та. Сборы Л.И. Попеко 1 9 6 7 г. 

Т а б л и ц а 2 2 

Фиг. 1. Semicoscinium tzugoiensis Popeko, sp.nov стр. 9 3 
1 - голотип- № 4 / 1 0 8 6 8 : тангенциальное сечение, х 3 0 . Восточное Забайкалье, 
левобережье р. Онона. Нижний карбон, арголейская свита. Сборы Л.И. Попеко 
1 9 6 7 г. 

Фиг. 2 . Poiypora zvonkovae Fopeko, sp nov стр. 9 3 
2 - голотип № 5 / 1 0 8 6 9 : тангенциальное сечение, х 2 0 . Восточное Забайкалье, 
район Газимурского Завода, р. Кулинда. Нижний карбон, газимурозаводская сви
та. Сборы Л.И. Попеко 1 9 6 7 г. 



Фиг. 3 . Arborocladia argolensis Fopeko, sp. nov стр. 9 4 
3 - голотип № 6 / 1 0 8 6 9 , тангенциальное сечение, х 2 0 . Восточное Забайкалье, 
левобережье р. Онона. Нижний карбон, арголейская свита, Сборы Л.И. Попеко 
1 9 6 7 г. 

Фиг. 4 . Maychella usitala K ise leva , sp. nov стр. 9 7 
4 - голотип № 1 8 7 / 1 3 : a - продольное сечение, х 2 0 ; б - поперечное сечение, 
х 2 0 ; в - тангенциальное сечение, видны акантопоры, х 4 0 ; г - тангенциальное 
сечение, х 4 0 . Приморский край, басе. р.Нестеровки. Верхняя пермь, нижняя 
подсвита барабашской свиты. Сборы А.В. Киселевой 1 9 6 3 г. 

Т а б л и ц а 2 3 

Фиг. 1,2. Niigaeiia formosa L.Nekhorosheva, sp. nov стр . 9 5 
1 - голотип № 1 / 1 0 9 6 6 : а,в - тангенциальное сечение, х 1 2 0 и 4 0 ; б - про
дольное сечение, х 4 0 ; г - поперечное сечение, х 1 0 0 ; 2 - экз. № 2 / 1 0 9 6 6 , 
внешний вид колоний Niigaeiia formosa, х 1 0 . Юг Новой Земли, по-ов Подгорного. 
Девон, местные зоны Favosites regularissimus и Megastrophia uralensis. Сборы 
С В . Черкесовой 1 9 6 9 г. 

Фиг. 3 . Rhabdomeson arsenjeri К iseleva, sp. nov стр. 9 6 
3 - голотип № 1 8 7 / 4 3 : а - тангенциальное сечение, х 7 0 ; б - продольное 
сечение, х 20 ; в - поперечное сечение, х 2 0 . Приморский край, гора Крепост
ная. Верхняя пермь, барабашская свита, зона Monodiexodina sutschanica. Сборы 
А.В. Киселевой 1 9 6 8 г. 

Т а б л и ц а 2 4 

Фиг. 1. Ogbinopora perforata K ise leva , sp. nov стр. 9 7 
1 - голотип № 1 8 7 / 1 4 : a - продольное сечение, х 2 0 ; б - поперечное сече
ние, х 20 ; в - тангенциальное сечение, х 6 0 . Приморский край, басе. р. Несте
ровки, около пос. Пограничный. Верхняя пермь, барабашская свита, зона Mono
diexodina sutschanica. Сборы А.В. Киселевой 1 9 6 8 г. 

Фиг. 2 - 5 . Sibiria magna Gorjansky, sp. nov стр.100 
2 - голотип № 1 / 1 0 9 3 3 , брюшная створка, х 2: а - вид спереди; б - вид сбо
ку; 3 - экз. № 2 / 1 0 9 3 3 , брюшная створка, х 2: а - изнутри, б - ядро; 4 -
экз. № 3 / 1 0 9 3 3 , ядро спинной створки, х 2 . Восточная Сибирь, среднее тече
ние р. Котуй. Нижний кембрий, верхняя часть алданского яруса. Сборы А.И. Ива
нова 1 9 5 7 г., 5 - экз. № 5 / 1 0 9 3 3 , внутреннее строение небольшой брюшной 
створки, х 2. Восточная Сибирь, нижнее течение р. Котуй, междуречье рек Мед
вежьей и Эркечки. Нижний кембрий, алданский и ленский ярусы, усть-котуйканс-
кая свита. Сборы А.Л. Гроздилова 1 9 6 3 г. 

Фиг. 6, 7 . Sibiria glabra GorjansKy, sp. nov стр.101 
6 - голотип № 6 / 1 0 9 3 3 , брюшная створка, х 2; 7 - экз. № 7 / 1 0 9 3 3 , спин
ная створка, х 2: а - сверху, б - сбоку, в - сзади. Восточная Сибирь, нижнее 
течение р. Котуй, междуречье рек Медвежьей и Эриечки. Нижний кембрий, верх
няя часть алданского яруса, куранахский горизонт. Сборы А.Л. Гроздилова 1 9 6 3 г. 

Фиг. 8 - 1 1 . Sibiria' squamosa Gorjansky, sp. nov. . . . стр. 1 0 1 
8 - голотип № 8 / 1 0 9 3 3 , брюшная створка, х 3 ; 9 - экз. № 1 0 / 1 0 9 3 3 , спин
ная створка, х 3 ; 1 0 - экз. № 9 / 1 0 9 3 3 ; брюшная створка, х 3 ; 11 - экз. 
N> 11/Ю933 , спинная створка, х 3 . Восточная Сибирь, нижнее течение р. Ко
туй. Нижний кембрий, алданский и ленский ярусы, усть-котуйканская свита. 
Сборы Р.Ф. Соболевской 1 9 5 4 г. 

^Фиг. 1 2 - 1 4 . E l l i p t o g l o s s a magna Fopov, sp. nov с т р > Ю 4 
1 2 - голотип Jsfe 5 / 1 0 8 4 7 , внутреннее строение спинной створки, х 5; 1 3 - экз. 
Н>. 6 / 1 0 8 4 7 , ядро брюшной створки, х 5; 1 3 - экз. № 6 / 1 0 8 4 7 , ядро брюшной 

- створки, х 5; 1 4 - экз. № 4 / 1 0 8 4 7 , спинная створка, х 3 0 . Восточный Казахс
тан, хр. Чингиз, р. Чаган. Средний ордовик, целиноградский горизонт, бестамак
ские известняки. Сборы О.И. Ковалевского 1 9 7 0 г и М.К. Аполлонова 1 9 7 1 г. 

Т а б л и ц а 2 5 

Фиг. 1 - 5 . Paterula numerosa Fopov, sp. nov стр. 1 0 3 
1 - голотип N> 7 / 1 0 8 4 7 , внутренняя поверхность брюшной створки, х 3 0 ; 2 -
экз. № 1 1 / 1 0 8 4 7 , внутренняя поверхность спинной "створки, х 2 4 ; 3 - экз. 
№ 8 / 1 0 8 4 7 , брюшная створка, х 3 0 ; 4 - спинная створка, х 3 0 ; 5 - экз. 



Ni 9 / 1 0 8 4 7 , раковина, вид сбоку, х 3 0 , Восточный Казахстан, хр. Чингиз, 
р. Чаган, в районе устья р. Саргалдак. Средний ордовик, целиноградский гори
зонт, бестамакские известняки. Сборы М.К. Аполлонова 1 9 7 1 г., А.Е. Попо
ва 1 9 7 1 г. 

Фиг. 6 , 7 . Pseudolinguia epectabitie Popov, sp. nov. . . C T p . Ю 2 
6 - голотип Nt 2 / 1 0 8 4 7 , раковина, x 2 : a - брюшная створка: б - спинная 
створка; в - вид сбоку, 7 - экз. Nt 1 / 1 0 8 4 7 , внутренняя поверхность спинной 
створки, х. 2 0 . Восточный Казахстан, хр. Чингиз, р. Чаган, в районе устья 
р. Саргалдак. Средний ордовик, целиноградский горизонт, бестамакские извест
няки. Сборы Д.П. Аврова 1 9 7 1 г., М.К. Аполлонова 1 9 7 1 г. 

Фиг. 8 - 1 1 . Multispinula ? dubia Popov, sp. nov стр.104 
8 - голотип Ni 1 3 / 1 0 8 4 7 , брюшная створка, х ЗО; 9 - экз. Nt 1Э/Ю847 , 
внутренняя поверхность брюшной створки молодого экземпляра, х 3 0 ; 1 0 - экз. 
Nt 1 1 / 1 0 8 4 7 , спинная створка, х 5; 11 - экз. Ni 1 4 / 1 0 8 4 7 , спинная створ
ка, х 3 0 . Восточный Казахстан, хр. Чингиз, р. Чаган в районе р. Саргалдак. 
Средний ордовик, целиноградский горизонт, бестамакские известняки. Сборы 
О.П. Ковалевского 1 9 7 0 г., М.К. Аполлонова 1 9 7 1 г. 

Фиг. 1 2 — 1 6 . Piaesiomys (Dinorthis) orthonurensis Misius, ep. nov стр. 1 0 6 
1 2 - голотип Ni 1 / 6 7 3 , раковина, нат. вел.: а - брюшная створка, б - спин
ная створка; 1 3 - экз. Nt 2 / 6 7 3 , брюшная створка снаружи, ват. вел.; Север
ная Киргизия, хр. Нура-Тоо, р.Орто-Нура. Средний ордовик, ичкебашская свита, 
слои с Dinorthis-Nuria. Сборы П.П. Мисюса 1 9 6 9 г.; 1 4 - экз. Nt 6 / 6 7 3 -
ядро брюшной створки, нат. вел.; 15 - экз. № 8 / 6 7 3 - ядро брюшной створки, 
нат. вел. Южный Казахстан, горы Джебаглы, сай Кельпесай. Средний ордовик, 
ичкебашская свита, слои с Dmorthis-huria. • 1 6 - экз. Ni 5 / 6 7 3 , ядро спив-
ной створки, нат. вел. Северная Киргизия, хр. Нура-Тоо, р. Карабух. Средний ор
довик, ичкебашская свита, слои с Dinorthisr-Nuria. Сборы П.П. Мисюса 
1 9 6 5 г. 

Т а б л и ц а 2 6 

Фиг. 1 - 3 . Mime На dzhebaglensis Misius, sp. nov стр.107 
1 - голотин* № 3 1 / 6 7 3 , брюшная створка, х 1,5; 2 - экз. № 3 5 / 6 7 3 , ядро 
брюшной створки, х 1,5; 3 -экз . Nt 3 6 / 6 7 3 , ядро брюшной створки, х 1,5. Южный Ка
захстан, гора Джебаглы, сай Кельпесай. Средний ордовик, ичкебашская свита, 
слои с Mimmela Сборы П.П. Мисюса 1 9 6 5 г. 

Фиг. 4—8. Multicostella gerontica uralensis Andreeva, subsp. nov стр. 1 0 8 
4 - голотип Ni 1 / 1 0 8 5 2 , раковина, нат. вел.: а - брюшная створка, б - спин
ная створка, в - сбоку; 5 - экз. Nt 3 / 1 0 8 5 2 , ядро брюшной створки, х 2 ; 6 -
экз. N° 5 / 1 0 8 5 2 , арея брюшной створки, х 2 ; 7 - экз. Ni 6 / 1 0 8 5 2 , арея и з а 
мочный отросток спинной створки, х 3 ; 8 - экз. Ni 7 / 1 0 8 5 2 , скульптура, х 4 . 
Приполярный Урал, р. Косью. Средний ордовик, шугорская свита. Сборы О.Н. Анд
реевой 1 9 6 7 г. 

Фиг. 9 - 1 2 . Platystrophia globularis Andreeva, sp. nov стр. 1 0 9 
9 - голотип Ni 8 / 1 0 8 5 2 , раковина, x 2 , 5 ; a - брюшная створка; б - спинная 
створка; в - замочный край; 1 0 - экз. № 9 / 1 0 8 5 2 , пришлифовка макушечной 
части раковины, видны зубные и брахиальные пластины, х 5 ; 11 - экз. № 1 1 / 
/ 1 0 8 5 2 , ядро брюшной створки с мускульным полем, х 3 ; 1-2 - экз. N° 1 2 / 
/ 1 0 8 5 2 , скульптура раковины, х 1 0 . Приполярный Урал, р.Косью. Средний ор
довик, шугорская свита. Сборы О.Н. Андреевой 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 3 — 1 5 . Isothis zhamankonensis Ushatinskaia, sp. nov стр. 1 1 0 
1 3 - голотип Nt 5 / 1 7 8 , раковина: a - брюшная створка, б - спинная створка; 
1 4 - экз. Nt 8 / 1 7 8 , брюшная створка с внутренней стороны, нат. вел.; 1 5 -
экз. N° 1 0 / 1 7 8 , спинная створка с внутренней стороны, нат. вел. Центральный 
Казахстан, верховья р.Жаман-Кон, гора Желескен. Нижний силур, средний ллан
довери, сарыбупакская толща. Сборы Э.М. Великовской 1 9 6 5 г. 

Фиг. 1 6 , 1 7 . Dalejina sardzhalensis Kaplun, sp . nov стр.111 
1 6 — голотип'}* 1 / 1 9 7 8 , ядро брюшной створки, х 2 ; 1 7 - экз. Ni 2 / 1 9 7 8 , 
ядро спинной и отпечаток брюшной створки, х 3 . Центральный Казахстан, Се 
верное Прибалхашье, гора Кокбайтал. Нижний девон, сарджальскнй горизонт. Сбо
ры Л. И. Кацлун 1 9 5 8 г. 

Фиг. 1 8 - 2 0 . Oxoplecia mansiensis Andreeva, sp. nov стр.112 
1 8 - голотип № 1 8 / 1 0 8 5 2 , Ni 1 ,5 : a - брюшная створка, б - лобвый край; 1 9 -
молодой экз. № 2 0 / 1 0 8 5 2 , брюшная створка, х 3 ; 2 0 - экз. N° 2 2 / 1 0 8 5 2 , ра-



кована со стороны замочного края, х 1 ,5 . Приполярный Урал, р. Ко жим. Средний 
ордовик, щугорская свита. Сборы О.Н. Андреевой 1 0 6 7 г. 

Фиг. 2 1 - 2 4 . Acculina acculica Misius, sp . nov стр. 1 1 4 
2 1 - голотип № 5 3 / 6 7 3 , спинная створка, нат. вел.; 2 2 - экз. № 5 4 / 6 7 3 , яд
ро брюшной створки, нат. вел. 1; 2 3 - ежа. J * 5 9 / 6 7 3 , ядро спинной створки, 
нат. вел. Северная Киргизия, хр. Молдо-Тоо, р. Кенсу. Средний ордовик, табыл-
гатннская свита, слои с Ishimia. Сборы П.П. Мисюса 1 0 6 1 г.; 2 4 - экз. №60/ 
/ 6 7 3 , брюшная створка, нат. вел. Северная Киргизия, хр. Молдо-Тоо, р.Табыл-
гаты. Средний ордовик, табылгатинская свита, слои с Ishimia. Сборы П.П. Ми 
сюса 1 9 6 1 г. 

Т а б л и ц а 2 7 

Фиг. 1 ,2 . Leangella magna Ushatinskaia, sp. nov стр.115 
I — голотип № 1 3 / 1 7 8 , раковина: а - брюшная створка, х 1,2; б - спинная 
створка, нат. вел.; 2 - экз. № 1 4 / 1 7 8 , ядро спинной створки, нат. вел., х 1,7. 
Центральный Казахстан, верховья р.Жаман—Кон, гора Же леске. Нижний си
лур, средний лландовери, сарыбулакская толща. Сборы Э.М. Be литовской 
1 9 6 5 г. 

Фиг. 3 , 4 . Kjaerina kazakhstanensis Ushatinskaia, sp. nov стр. 1 1 5 
3 — голотип № 1 7 / 1 7 8 , ядро брюшной створки, нат. вел.; 4 - экз. № 1 9 / 1 7 8 , 
ядро брюшной створки, х 2 ; Центральный Казахстан, верховья р.Жаман-Кон, гора 
Желескен. Нижний силур, средний лландовери, сарыбулакская толща. Сборы Э.М.Ве-
ликовской 1 9 6 5 г. 

Фиг. 5 - 9 , Mansina uralica Andreeva, sp. nov стр. 1 1 6 
5 - голотип № 2 4 / 1 0 8 5 2 , раковина, нат. вел.: а - спинная створка; б - вид сбо
ку; 6 - 7 - экз. № 2 5 / 1 0 8 5 2 , - . замочный отросток в спинной створке, х 3 ; 8 -
экз. № 2 6 / 1 0 8 5 2 , внутренняя поверхность брюшной створки, х 1 ,5; 9 — экз. 
№ 2 7 / 1 0 8 5 2 , брюшная створка с хорошо видимой скульптурой, х 1 ,5 . Приполяр
ный Урал, р.Косью. Средний ордовик, щугорская свита. Сборы О.Н. Андреевой 
1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 0 . Gacella sulcata Misius, sp. nov стр.117 
1 0 - голотип № 4 7 / 6 7 3 , раковина, нат. вел.: а - брюшная створка; б - спинная 
створка; в - арея, видны псевдодельтидий и вторичная арея. Северная Киргизия, 
северный склон хр.Молдо—Too, р. Табылгаты. Средний ордовик, табылгатинская 
свита, слои с Leptellina. Сборы П.П. Мисюса, 1 9 6 1 г. 

Фиг. 1 1 , 1 2 . Eodevonaria tchemowi PeTshina, sp. nov стр. 1 1 9 
I I - голотип № 3 0 / 1 1 1 , брюшная створка, нат. вел.; 1 2 - экз. № 29/111 , з а 
мочный край брюшной створки, х 2 , 5 . Западный склон Северного Урала, р. М.Пе
чора. Средний девон, элиховский ярус. Сборы А.И. Першиной 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 3 , 1 4 . Gigantoproductus rotaii Donakova, sp. nov стр. 1 1 9 
1 3 - голотип № 1 / 1 0 8 4 8 , брюшная створка, нат. вел.; 14 - экз. № 2 / 1 0 8 4 8 , 
ядро спинной створки с элементами внутреннего строения, нат. вел. Восточный 
склон Южного Урала, р.Суундук. Нижний карбон, нижний намюр, усть-сарбайский 
горизонт. Сборы З.Н. Балашовой 1 9 5 4 г. 

Т а б л и ц а 2 8 

Фиг. 1—5. Ovatia markovskii Donakova, sp. nov стр. 1 2 0 
1 - голотип № 3 / 1 0 8 4 8 , брюшная створка, нат. вел.; 2 - экз. № 5 / 1 0 8 4 8 , 
удлиненная грубоскладчатая брюшная створка, нат. вел.; 3 - экз. № 7 / 1 0 8 4 8 , 
ядро брюшной створки с мускульными отпечатками, нат. вел;; 4 - экз. №4/10848 , 
спинная створка с многочисленными основаниями игл, нат. вел. Восточный склон 
Южного Урала, р.Нижняя Гусиха. Нижний карбон, нижнее визе, кипчакский гори
зонт. Сборы З.Н. Балашовой 1 9 5 4 г. 5 - экз. № 8 / 1 0 8 4 8 , ядро спинной створ
ки: а - хб; б - х4; видны элементы внутреннего строения. Там же, 
р. Кипчак. Нижний карбон, нижнее визе, кипчакский горизонт. Сборы В.Д.Шс— 
ха 1 9 7 2 г. 

Фиг. 6 , 7 . Beleutella sinuata Donakova, sp. nov стр. 1 2 1 
6 - голотип № 9 / 1 0 8 4 8 , брюшная створка, нат. вед.: а - со стороны примаку
шечной части; б - вид сбоку, в - вид со стороны узкой треугольной арен, х 2 ; 
7 - экз. № 1 0 / 1 0 8 4 8 , спинная створка, нат. вел. Восточный склон Южного Ура
ла, р. Б. Кизил. Нижний карбон, нижний намюр, усть-сарбайский горизонт. Сборы 
К.Л. Шмелеве 1 9 5 3 г. 



Фиг. 8—11. Rhysostrophia Vorkutaеnsis Andreeva, sp. nov стр.122 
8 - голотип № 1 3 / 1 0 8 5 2 , брюшная створка, х 1 ,5; 9 - экз. № 1 4 / 1 0 8 5 2 , 
спинная створка, х 1 ,5; 1 0 — экз. № 1 6 / 1 0 8 5 2 , ядро брюшной створки с отпе
чатком мускулов, х 1,5; 11 - экз. № 1 7 / 1 0 8 5 2 , арея брюшной створки, х 5 . 
Приполярный Урал, р.Лек-Елеп. Нижний ордовик. Сборы К.П. Евсеева 1 9 6 2 г. 

Фиг. 1 2 , 1 3 . Levigatella nadotica Pershina, sp. nov стр. 1 2 3 
1 2 - голотип № 2 6 / 1 3 7 , раковина, нат.вел.; а - вид с брюшной створки, б -
вид со спинной створки, в - вид сбоку; 13 - экз. N° 2 7 / 1 3 7 , раковина,' нат.вел.; 
а - вид со спинной створки, б - вид с переднего края. Западный склон Припо
лярного Урала, руч. Матя-шор. Средний девон, живет, зона Bornhardtina. Сборы 
В.С. Цыганко 1 9 7 0 г. 

Фиг. 1 4 . Gypidula cristata Pershina , sp . nov стр.124 
1 4 — голотип N° 2 0 / 1 3 7 , раковина, нат.вел.: а — вид с брюшной створки, б -
вид со спинной створки, в — вид сбоку. Западный склон Приполярного Урала, руч. 
Матя-шор. Средний девон, живет. Сборы А.Н. Першиной 1 9 7 0 г. 

Т а б л и ц а 2 9 

Фиг. 1. Ivdelinia distincta Pershina, sp. nov стр. 1 2 4 
1 - голотип Nj 1 6 / I I I , раковина нат. вел.: а - вид с брюшной створки, б-вид со спинной 
створки, в - вид с переднего края, г - вид сбоку. Западный склон Северного Ура
ла, р.М.Печора. Средний девон, злихов. Сборы А.И. Першиной 1 9 6 4 г. 

Фиг. 2. Gypidula triloba Pershina , sp . nov стр.125 
2 - голотип N° 9 4 / 1 3 7 , раковина, нат.вел.: а - вид с брюшной створки, б -
вид со спинной створки, в - вид с переднего края, г - вид сбоку. Пай-Хой, 
р. Бельковская. Средний девон, живет. Сборы B . C . Цыганко 1 9 6 8 г. 

Фиг. 3 . Gypidula?petchorica Persh ina , sp. nov стр.126 
3 - голотип N° 6/ I I I , раковина, нат. вел.: а - вид с брюшной створки, б — вид 
со спинной створки, в - вид сбоку. Западный склон Северного Урала, р.М.Пе
чора, средний девон, Эйфель. Сборы А.И. Першиной 1 9 6 4 г. 

Фиг. 4 . Gypidula d z h a u s e n s i s L a r i n , s p . n o v стр.127 
4 - голотип N> 1 / 1 0 8 5 6 , раковина, х 2 : а - вид с брюшной створки, б — вид 
со спинной створки, в - вид сбоку. Южный Тянь-Шань, Зеравшанский хребет, го 
ры Бурсыхирман, Нижний девон, манакский горизонт. Сборы Н.М. Ларина-
1 9 5 8 г. 

Фиг. 5 . Praecyclothyris gracilis Lobatscheva, sp. nov стр. 1 3 0 
5 - голотип № 1 / 1 0 9 2 3 , раковина, х 2 ; а - вид с брюшной створки, б - вид 
со спинной створки, в - вид сбоку, г - вид переднего края. Мангышлак, Вос
точный Каратау, кл. Дощан. Нижний мел, берриас. Сборы А.А. Савельева 1 9 6 6 г. 

Фиг. 6 , 7 . Zeravshanotoechia zeravshanica Rzonsnickaja , sp . nov стр. 1 2 8 
6 - голотип N° 1 / 1 1 0 1 7 , раковина, x 2 : a - вид с брюшной створки; б — вид 
со спинной створки; в — вид сбоку; г - вид стороны переднего края, д - вид со 
стороны замочного края. Южный Тянь-Шань, Зеравшанский хр., северо-западный 
склон горы Хазрет—Султан. Средний девон, зона Favos i tes regular iss imus. Сборы 
А.И. Кима 1 9 6 9 г. 7 - экз. 1* 2 / 1 1 0 1 7 , раковина, х 2 ; а - вид со стороны 
спинной створки, б - вид сбоку; в - вид со стороны замочного края. Зеравшан
ский хр., сай Ходжа-Курган. Средний девон, слои с Zdimir p s e u d o b a s c h k i r i c u s . 
Сборы М.А. Ржонсшщкой 1 9 7 0 г. 

Фиг. 8 . Atrypinella delicata J. e l M. B re ive l , sp. nov стр.132 
8 — голотип N° 2 7 / 8 7 7 , раковина, x 1 ,5 : a - вид со стороны брюшной створки; 
б - вид со стороны спинной створки; в - вид сбоку; г - вид со стороны перед
него края, д - скульптура брюшной створки, х 3 . Восточный склон Северного 
Урала, р. Саума, Нижний девон, сарайнинский горизонт. Сборы И.А. Брейвель и 
М.Г. Брейвель 1 9 6 4 г. 

Фиг. д. Gracianella alia Tcherkesova, sp. nov стр.133 
9 - голотип N° 1 1 / 1 0 9 6 5 , раковина, х 5; а - брюшная створка: б - спинная 
створка: в - вид сбоку, г - вид спереди. Северное побережье о-ва Вайгач, око
ло пос. ^Вайгач*. Пржидолий - жедин (низы). Нижняя часть вайгач-
ского горизонта. Элювиальные высыпки известняков. Сборы С В . Черкесо-
вой 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 0 , 1 1 . Nalivkinia {Pronalivkinia) numerosa Rukav ischnikova , sp. nov. . . . стр.135 
1 0 - голотип 3 / 1 9 7 7 , раковина, нат. вел.: а - вид с брюшной створки, б - вид 
со спинной створки, в - вид сбоку, г — вид с переднего края; 11 - экз. № 4 / 
/ 1 9 7 7 , ядро молодого экземпира, иат. вел.: а - вид с брюшной створки, б -



вид со спинной створки, в - вид сбоку, г - вид с переднего края. Восточный Ка
захстан, хр. Тарбагатай, р. Ак-Чокка. Нижний силур, лландовери, альпеисский го
ризонт, слои с Holorhynchus cinghizicus - Eospirifer c i n g h i z i c u s . Сборы Т.Б.Ру-
хавишкиковой 1 9 6 9 г. 

Т а б л и ц а 3 0 

Фиг. 1. NalivkinSa (Pronalivkinia) nasuta Rukavischnikova, sp. nov стр. 1 3 7 
1 - голотип Nil 1 6 / 1 9 7 7 , раковина, нат. вел,: а - вид с брюшной створки, б - вид 
со спинной створки, в - вид сбоку, г - вид с переднего края. Восточный Казахстан, 
хр. Чингиз, гора Акдомбак. Нижний силур, лландовери, альпеисский горизонт, 
слои с Holorhynchus cinghizicus - Eospirifer cinghizicus. Сборы С М . Бандалегова, 
1 9 5 6 г. 

Фиг. 2 , 3 . Laevispirifer zhamankonensis Ushat inskaia , sp . nov стр.138 
2 - голотип N° 3 2 / 1 7 8 , ядро брюшной створки, нат. вел.; 3 - ока. N° 3 3 / 1 7 8 , 
ядро спинной створки, нат. вел. Центральный Казахстан, р.Жаман-Кон, гора Же
лескен, верховья р.Канкара-Су. Нижний силур, средний лландовери, сарыбулакская 
толща. Сборы Э.М. Великовской 1 9 6 5 г. 

Фиг. Л. Quadrithyrina crassa L a r i n , s p . n o v стр.139 
4 - голотип № 3 / 1 0 8 5 6 , раковина, х 2 : а - вид с брюшной стороны; б - вид со 
спинной створки; в - вид с переднего края; г - вид сбоку; д - микроскульптура, 
х 1 1 . Южный Тянь-Шань, Зеравша некий хр,, гора Бурсыхирман, Нижний девон, 
манакский горизонт. Сборы Н.М. Ларина 1 9 5 8 г. 

Фиг. 5 - 8 . Quadrithyris modestus Kap lun , sp. nov стр.139 
5 - голотип № 3 / 1 9 7 8 , раковина, нат. вел.: а - вид с брюшной стороны; б - вид 
со спинной створки; в - вид сбоку; 6 - экз. N° 4 / 1 9 7 8 , ядро брюшной створки, 
нат. вел.; 7 — экз. № 5 / 1 9 7 8 , ядро спинной створки, нат. вел.; 8 - экз. № 6/ 
/ 1 9 7 8 , микроскульптура брюшной створки, х 3 . Центральный Казахстан, Северное 
Прибалхашье, район кол. Бала. Нижний девон, сарджальский горизонт. Сборы Л.И.Кап
лун. 1 9 5 4 г. 

Фит. 9 - 1 1 . UralospirifeT gratsianovae L a r i n , sp. nov стр.140 
9 - голотип № 6 / Ю 8 5 6 , брюшная створка, х 2 ; 1 0 - экз. № 7 / 1 0 8 5 6 , спин

ная створка,-х 2 ; 1 1 - экз. N° 8 / 1 0 8 5 6 , микроскульптура, х 1 1 . Южный Тянь-
Шань, Зеравшанский хр., северо-западный склон горы Хазрет-Султан; Средний де
вон, ляглянский горизонт. Сборы Н.М. Ларина 1 9 6 3 г. 

Фиг, 1 2 , 1 3 . Eoreticularia zaaminica L a r i n , sp. nov стр. 1 4 1 
1 2 - голотип № 1 9 / 1 0 8 5 6 , раковина, нат. вел.: а - вид с брюшной створки, б -
внд со спинной створки, в - вид с переднего края, г - вид сбоку, д - микро-
скульптура, х 1 1 ; 1 3 - экз. № 2 0 / 1 0 8 5 6 , раковина с переднего края с двумя 
складками в синусе, • нат. вел. Южный Тянь-Шань, Туркестанский хр., вер
ховье р.Заамин-су. . Верхний силур, исфаринехий горизонт. Сборы Н.М.Ла
рина 1 9 5 9 г. , 

Фиг. 14—16 . Spiropunctifera propria Donakova, sp. nov стр.143 
1 4 — голотип № 11/10848,-раковина, нат. вел.: а - вид с брюшной створки; б -
вид со спинной створки (видна арея брюшной створки); на раковине заметна по
ристость; 15 — экз. № 1 2 / 1 0 8 4 8 , х 5 , поверхность спинной створки с бугор
ками, образованными выступающими при выветривании краями пор; 1 6 - экз. 
N° 1 3 / 1 0 8 4 8 , раковина без синуса и со слабо выраженным седлом: а - вид 
с брюшной створки; б - вид с замочного края; в - вид сбоку. Восточный 
склон Южного Урала, р.Худолаз. Нижний карбон, верхнее визе, ладейнинский го 
ризонт. Сборы Л.С. Либровнча 1 9 2 7 г. и Л.М. Донаковой 1 9 5 4 г. 

Фиг. 1 7 . Sellithyris jachnini Lobatscheva, sp. nov стр. 146 
1 7 - голотип th 2 6 / 1 0 9 2 3 , раковина, х 1: а - вид с брюшной створки, б - вид 
со спинной створив, в - вид сбоку, г - вид переднего края. Западная Туркмения, 
Туркыр, Доунгра. Нижний мел, верхний апт, зона Eptchelonicerae subnodosocostatum. 
Сборы Т.Н. Богдановой, Э.Я. Яхнина 1 9 6 0 г. 

Фиг. 1 8 . Gryphus cebeldaensis Коvaleva, sp. nov. стр.144 
1 8 - голотип J * 4 5 / 2 8 7 , раковина, х 1: а - вид со спинной створки; б - вид 
сбоку; в - вид спереди. Закавказье, Сухумский район, правобережье р.Гумисты. 
Верхний палеоцен, слои с Echinocorys dioscuriae. Сборы Н.П. Ковалевой 1 9 6 7 г. 

Фиг. 1 9 . Gryphus c a u c a s i c u s Kova leva , sp . nov стр.145 
1 9 - голотип Ni 4 6 / 2 8 7 , раковина, х 1: а - вид со спинной створка; б - вид сбо
ку; в - вид спереди. Закавказье, Сухумский район, ^правобережье р.Гу
мисты. Верхний палеоцен, слои с Echinocorys dioscuriae. • Сборы Н.П. Кова
левой 1 9 6 7 г. 



Фиг. 1—3. Acanthocrinus? monstruosus Yeltyschewa et Stuka l ina , sp. nov стр.151 
I — голотип N° 1 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 2 ; 2 - экз. 
№ 2 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 2 ; 3 - экз. N° 3 / 1 1 0 2 6 , 
членик стебля с поверхности сочленения, х 2 . Центральный Казахстан, Северное 
Прибалхашье, гора Котанбулак. Нижний девон, сарджальскнй горизонт, слои с 
Acrospirifer primaevus и Kaplunicrinus kaplanae. Сборы Г.А. Стукалиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 4 . Platycrinites? isolateralis Stukal ina, sp. nov стр.152 
4 - голотип № 4 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 1 0 . Цент
ральный Казахстан, Северное Прибалхашье, гора Котанбулак. Нижний девон, сард
жальскнй горизонт, слои с Acrospirifer prima evus и Kaplunicrinus kapiunae. Сборы 
Г.А. Стукалиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 5 . Floricrinus proteus S tuka l ina , sp . nov стр.153 
5 — голотип N° 5 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 5 . Цент
ральный Казахстан, Северное Прибалхашье, гора Котанбулак. Нижний девой, сард
жальскнй горизонт, слои с Acrospirifer prima evus и Kaplunicrinus kapiunae. Сборы 
Г.А. Стукалиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 6, 7 . Facetocrinus pentagonus Stukal ina, sp. nov стр.154 
6 — голотип N° 7 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 4 ; 7 - экз. 
N° 8 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 4 . Центральный Казах
стан, .Северное Прибалхашье, гора Котанбулак. Нижний девон, сарджапьский го
ризонт, слои с Acrospirifer prima evus и Kaplunicrinus kapiunae. Сборы Г.А.Сту-
калиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 8 . Kotanocrinus Ьа la ens is S tuka l ina , sp. nov стр. 1 5 4 
8 - голотип N° 6 / 1 1 0 2 6 , поверхность сочленения члеников стебля, х 4 . Цент
ральный Казахстан, Северное Прибалхашье, район кол. Бала.. Нижний девон, сард
жальскнй гориеонт. Сборы Г.А. Стукалиной 1 9 6 6 г. 

Фиг. 9 . Decacrinus tortuosus S tuka l ina , sp . nov стр. 1 5 5 
9 - голотип N° 9 / 1 1 0 2 6 , членик стебля с поверхности сочленения, х 3 . Даль
ний Восток, басе. р.Омутной. Нижний девон, верхи большеневерской свиты. Сборы 
И.Ф. Олькина 1 9 6 0 г. 

Фиг. 1 0 . ivdelicrinus ivdelensis S tuka l ina , sp. nov. . стр.157 
1 0 - голотип, № 1 1 / 1 1 0 2 6 , x 2 : a - вид стебля сбоку; б - сочленовная по
верхность стебля. Восточный склон Среднего Урала, р. Ивдель, в 2 , 5 км выше 
устья р.Тальтия. Средний девон, эйфель, ниже зоны Chonchidiella. Сборы В.Ф.Ку
ликовой 1 9 6 5 г. 

Фиг. 1 1 . Kuzbassocrinus minimus S tuka l ina , sp. nov. стр.156 
I I - голотип N° 1 0 / 1 1 0 2 6 , членик стебля со стороны поверхности сочленения, 
х 4 . Дальний Восток, басе. р.Омутной. Нижний девон, верхи большеневерской сви
ты. Сборы И.Ф. Олькина I 9 6 0 г. 

Фиг. 1 2 - 1 4 . Kaplunicrinus kapiunae Yeltyschewa et Stukal ina, sp. nov стр.158 
1 2 - экз. N° 1 2 / 1 1 0 2 6 , проксимальный членик стебля с поверхности сочленения, 
х 2 ; 1 3 - экз. N° 1 3 / 1 1 0 2 6 , дистальный членик стебля с поверхности сочлене
ния, х 2 ; 14-голотип№ 1 4 / 1 1 0 2 6 , дистальный членик стебля с поверхности соч
ленения, х 2 . Центральный Казахстан, Северное Прибалхашье, гора Котанбулак. 
Нижний девон, сарджальскнй горизонт, слои с Acrospirifer primaecusH Kaplunicrinus 
kapiunae. 

Фиг. 1 5 - 1 8 . Cosmocrinus distinctus S tuka l ina , sp. nov стр. 1 5 9 
1 5 — голотип N° 1 5 / 1 1 0 2 6 , x 3 : a - сочленовная поверхность стебля; б - вид 
стебля сбоку, видны следы прикрепления цифр; 1 6 - экз. N° 1 6 / 1 1 0 2 6 , х 3 : а -
сочленовная поверхность стебля, видны концентрические линии нарастания; б - вид 
стебля сбоку; 1 7 - экз. 1 7 / 1 1 0 2 6 , сочленовная поверхность стебля, х 5 ; 1 8 -
экз. № 1 8 / 1 1 0 2 6 , вид стебля сбоку, х 5 . Центральный Казахстан, хр. Чингиз, 
район пос. Чубартау, левобережье р. Дагандалы. Средний - верхний девон, живет— 
фран. Сборы А.Г. Денисюка 1 9 6 5 г. 

Т а б л и ц а 3 2 

Фиг. 1—3. 7 e l e i o c r i n u s ? petrenkoi Sisova, sp . nov стр. 1б0 
1 - голотип № 1 / 1 1 0 2 3 , x 4 : a - поверхность сочленения проксимальной части 
стебля; б - его боковая поверхность, 2 - экз. N° 2 / 1 1 0 2 3 , поверхность сочле
нения дистальной части стебля, х 4 ; 3 - экз. N° Э/11023, х 4 ; поверхность со
членения дистальной части стебля, х 4 . Центральный Казахстан, Карагандинский 
бассейн, район оэ.Карадосир. Нижний карбон, турне, русаковский горизонт. Сбо
ры А.А. Петренко 1 9 5 5 г. 



Фиг. 4 , 5 . Hexacrinites? polyformis Sisova, sp. nov стр.160 
4 - голотип № 4 / 1 1 0 2 3 , x 4 : a - поверхность сочленения членика проксималь
ной части стебля; б — егО боковая поверхность; 5 - экз. № 5 / 1 1 0 2 3 , боковая 
поверхность фрагмента стебля, х 4 , Казахстан, Джунгарский Ала-Тау, Улкун-
Арал-Тюбе. Нижний карбон, верхнее визе - нижний намюр. Сборы А.Е. Савиче-
вой 1 9 6 2 г. 

Фиг. 6—11. Decapentacrinus inceptus Sisova, sp. nov стр.162 
6 - экз. № 6/110 -23 , x 4: a - поверхность сочленения членика проксимальной 
части стебля, б - его баковая поверхность, 7 - голотип № 7 / 1 1 0 2 3 ; поверх
ность сочленения членика, х 4 ; 8 - экз. № 8 / 1 1 0 2 3 , поверхность сочленения 
членика, х 4; 9 - экз. № 9 / 1 1 0 2 3 , поверхность сочленения членика дистальной 
части стебля, х 4; 1 0 - экз. № 1 0 / 1 1 0 2 3 , х 4 : а - поверхность сочленения 
членика с 14-лопастной ареолой; б - его боковая поверхность; 11 - экз. №11/ 
/ 1 1 0 2 3 , поверхность сочленения членика, х 4 . Казахстан, Джунгарский Ала-Тау, 
Улкун—Арал-Тюбе. Нижний карбон, верхнее визе - нижний намюр. Сборы А.Е.Са-
вичевой 1 9 6 2 г. 

Фиг. 1 2 . Polyporocrinus hexaforabilis Polyarnaya, sp. nov. стр.163 
1 2 - голотип № 5 / 1 1 0 0 3 , x 6 : a - поверхность сочленения членика; б - его 
боковая поверхность. Восточный склон Южного Урала, р. Солончатка. Средний де
вон, живет, зона Slringocephalus burlini. Сборы Ж.А. Полярной 1 9 7 1 г. 



УКАЗАТЕЛЬ НОВЫХ ВИДОВ И ПОДВИДОВ 

Кембрийский период 

ajguliensis Proceratopyge 56 
angusta Buitella 55 
curdaicus Asilluchus 57 
entis Acidaspides 67 
explanata Arngaspidella 51 
fasciferrus Protolenoides 47 
glabra Sibiria* 101 
hedinensis Hedinaspis ? 57 
insolita Irgitkhemia*! £2 
intercedens Сhondragraulos (Antagmopleura) 

53 
juvenilis Borovihovia* 59 
latus Protolenoides 48 
magna Sibiria* 100 
mankensis Pseudagnostus 44 
parvula Buttsia 66 
pauca Tankhella 54 
paulula Theodenisia 65 
perfecta Pianaspis 60 
selecta Amginoerbia* 64 
sera Neobigotina * 46 
singula Centropleura 49 
squamosa Sibiria* 1431 
triangulata Amgaspis 50 

Ордовикский период 

acculica Acculina* 114 
dubia Multispinula? 104 
dzhebaglensis Mimella 107 
gerontica uralensis Multicpstella 108 
globularis Platystrophia 109 
kosvaensis Oepikium 75 
longiseptata Plasmoporella 19 
magna Elliptoglossa 104 
mansiensis Oxoplecia 112 
mira Acdalopora 22. 
numerosa Paterula 103 
orthonurensis Plaesiomys (Dinorthis) 106 
spectabilis Pseudolingula 102 
sulcata Gacella 117 
tchokparensis Heliolites 25 
tchuilensis Heliolites 24 
uralensis Oepikium 74 
uralica Mansina* 116 
i>orAufasnsis Rhysostrophia 122 

Силурийский период 

allectiformis Monticulipora 90 
clarus Helenolites* 21 

Звездочкой обозначены новые роды и под-
роды. 

cruciferum Cruciphyllum* 36 
kazakhstanensis Kjaerina 115 
magna Leangella 115 
magnifaveolata Monticulipora 91 
mutabilis Helenolites* 22 
nasuta Nalivkinia (Pronalivkinia)* 137 
numerosa Nalivkinia (Pronalivkinia)* 135 
parva Tubulibairdia 85 
polenovae Altibairdia* 86 
silurica Stellipora 89 
singensis Bairdiacypris 86 
stellata Stellipora 90 
superior Propora 26 
tuvella Helioplasma 20 
tuvensis Baitalites* 24 
zaaminica Eoreticularia 141 
zhamankonensis Isorthis 110 
zhamankonensis Laevispirifer* 138 

Девонский период 

advena Ev lane I la 79 
a/ata laevis Carinokloedenia 76 
a/afa retiformis Carinokloedenia 77 
a/ia Gracianelia 133 
balaensis Kotanocrinus* 154 
balapanense Tabulophyllum ? 32 
boreas Crotalocephalus 72 
crassa Quadrithyrina* 
cristata Gypidula 125 
curta Punctomosea 84 
decliva Cytherellina 63 
delicata Atrypinella 132 
distincta Ivdelinia 124 
distinctus Cosmocrinus 159 
dubia 6e//a Zygobeyrichia 75 
dublurastena Odontochile 71 
dzhausensis Gypidula 127 
falcigera jucunda Carinolkoedenia 77 
flexuosum Altaiophyllum 29 
formosa Niigaeiia * 95 
'gratsianovae Vralospirifer 140 
hexaforabilis Polyporocrinus 163 
isfaraense Zelophyllum 28 
isolateralis Platycrinites ? 152 
ivdelensis Ivdelicrinus* 157 
jargarensis Carinokloedenia 79 
kaljanum Coenellostroma* 15 
kaplunae Kaplunicrinus* 158 
laglanica Streptelasma 27 
lobvaensum Coenellostroma* 15 
longicomis Mesomphalus ? 76 
magnum 7aimyrophyllum 34 
milowensis crassa Richina 83 
minimus Kuzbas socrinus 156 
modestas Quadrithyris 139 



moldavica Pseudozygobolbina 81 
monstruosus Acanthocrinus ? 151 
mutabilis Columnaria 31 
nadotica Levigatella 123 
orbis Parallelopora 16 
ostalaica Lyrielasma 33 
pentagonus Facetocrinus 154 
petchorica Gypidula ? 126 
praelonga Stromatopora 17 
praestans Spongophyllum 31 
ptimare Hexagonaria 30 
primaria Pseudozygobolbina 80 
proteus Floricrinus* 153 
reticulata Pseudozygobolbina 82 
salairicus Paciphacops (Viaphacops) 70 
sardzhalensis Dalejina 111 
similana Parallelopora 16 
tabulatum Coenellostroma* 15 
tascanica Arctipeltis 69 
tchernowi Eodevonaria 119 
tortuosus Decacrinus 155 
(n/o6a Gypidula 125 
unica Vnicapeltis* 68 
uralica Ductina 71 
uralica Vnicapeltis* 69 
zeravshanica Zeravshanotoechia* 128 

Каменноугольный период 

argolensis Arborocladia 94 
carrutherselliforme Carcinophyllum 35 
inceptus Decapentacrinus* 162 
hulindina Fenestella 92 
markovskii Ovatia 120 
petrenkoi 1eleiocrinus ? 160 
polyformis Hexacrinites ? 160 
propria Spiropunctifera 143 
ro ta i i Gigantoproductus 119 

sinuata Beleutella 121 
tzugolensis Semicoscinium 93 
zabaikalica Fenestella 92 
zvonkovae Polypora 93 

Пермский период 

arsenjevi Rhabdomeson 96 
flexuosa Pachyphloia 10 
gloria Pachyphloia 12 
gracilis Pachyphloia 8 
komiensis Mrassiella 41 
minuti'ssi'ma Pachyphloia 7 
perforata Ogbinopora 97 
prolifica Pachyphloia 12 
recurva Pachyphloia 9 
rimula Pachyphloia 11 
гш/i's Fistulamina 88 
sphaerula Pachyphloia 9 
usitata Maychella 97 
vertnajensis Concinnella 40 

Триасовый период 

ungunica Bakevellia 42 

Меловой период 

gracilis Praecyclothyris 130 
jachnini Sellithyris 146 
oklanensis Lopatinia (Lopatinia) 39 
samargaensis Brachidontes 40 
woodsi Nucula 38 

Палеогеновый период 

caucas icu f Gryphus 145 
cebeldaensis Gryphus 144 
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